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Уважаемые коллеги! 

17 февраля 2023 года ГБПОУ «Горловский колледж технологий и 

сервиса», совместно с ГБУ ДПО ИРПО и  ТУМО заместителей директора и 

методистов ПОО СПО Горловка 1 и 2, было организовано проведение I 

Открытой научно-практической конференции «Компетентностный подход как 

способ достижения качества образования в профессиональной образовательной 

организации СПО».  

В конференции приняли участие руководящие и педагогические 

работники из 48 ПОО СПО Донецкой народной Республики. 

Конференция проводилась в заочном формате.   Ее цель – популяризация 

компетентностного подхода в среднем профессиональном образовании для 

совершенствования качества подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих и служащих; выявление и распространения 

лучшего опыта работы руководящих и педагогических работников ПОО СПО 

по развитию и совершенствованию научно-методической работы; создание 

условий для повышения профессионального мастерства и творческой 

активности педагогических работников. 

С учетом актуальных направлений деятельности профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

конференция проводилась по секциям: 

Секция 1. Компетентностный подход в вопросах управления ПОО СПО. 

Секция 2. Внедрение компетентностного подхода при изучении 

общеобразовательных дисциплин. 

Секция 3. Применение компетентностного подхода в процессе 

подготовки конкурентоспособного специалиста при освоении дисциплин и 

модулей профессионального цикла. 

Секция 4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ПОО 

СПО в рамках компетентностно-ориентированного подхода. 

В рамках работы конференции был представлен передовой опыт 

педагогических коллективов по решению актуальных проблем развития 

профессионального образования путем применения компетентностного 

подхода.  

По итогам конференции пришли к выводам, что условиями реализации 

компетентностного подхода в организации образовательного процесса 

являются: 

 - ориентация на продуктивный характер учебно-познавательной 

деятельности и развития творческих способностей обучающихся;  
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- применение адекватных обновленному содержанию форм и методов 

обучения и воспитания;  

- технологизация и алгоритмизация деятельности;  

- высокий уровень профессионализма педагога и управление развитием 

его профессиональной компетентности. 

Важными целями образования должны стать развитие у обучающихся 

способности действовать и быть успешными, формирование таких качеств, как 

профессиональный универсализм, способность менять сферы деятельности, 

способы деятельности на достаточно высоком уровне. 

Благодарим руководителей и педагогов профессиональных 

образовательных организаций за участие в конференции. Желаем успешного 

решения новых профессиональных задач, дальнейших побед и достижений! 

 

Организационный комитет  
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Секция 1.  

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОО СПО



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Николаева Лариса Владимировна, 

преподаватель ГБПОУ «Горловский 

колледж технологий и сервиса», 

nikolaevalv@yandex.ru   

 

Аннотация. В статье рассмотрены условий реализации компетентностного 

подхода, а также выделены в системе среднего профессионального образования на 

современном этапе основные проблемы реализации компетентностного подхода.  

 

Ключевые слова: профессиональное образование, будущая профессиональная 

деятельность, профессиональное мастерство, выполнение работ, практико-ориентированное 

образование, компетентностный подход, компетенция, компетентность. 

 

Сейчас одной из актуальных проблем современного образования является 

повышение качества профессионального образования и уровня подготовки 

компетентных, творческих и высококвалифицированных специалистов, 

которые соответствуют требованиям социального заказа общества. 

Принципиально новые проблемы ставятся перед системой образования, 

которые обусловлены политическими, социально-экономическими 

мировоззренческими и другими факторами.  

Для оценки деловых качеств будущего сотрудника не используется 

понятие «профессионализм», а мы все чаще слышим такое понятие как 

«компетентность». К компетентности относятся такие качества человека: 

самостоятельность действий, творческий подход ко всем делам и желание 

довести их до конца. Умение общаться в коллективе позволяет человеку 

проявлять гибкости ума и способность решать экономические задачи на 

основе анализа данных. 

На сегодняшний момент работодатели всѐ чаще требуют от выпускников 

учебных заведений: 

 уметь анализировать, работать с информацией; 

 стремиться к самосовершенствованию; 

 принимать решения в нестандартных ситуациях; 

 решать профессиональные задачи различными способами, выбирая 

наиболее эффективные методы и инструменты; 

 работать в команде.  

В современных образовательных стандартах появляются такие понятия 

как: «компетенция» – способность и готовность к действиям не только в 

стандартной ситуации, но и в изменяющихся условиях и «компетентностный 

mailto:nikolaevalv@yandex.ru
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подход» – подход, при котором результаты образования признаются 

значимыми за пределами системы образования. 

Для системы образования среднего профессионального уровня 

компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения 

целей и организации образовательного процесса, а также отбора содержания 

образования [1]. 

С целью реализации компетентностного подхода в подготовке 

специалистов среднего профессионального образования выделим основные 

наиболее значимые компетенции: 

 компетенции, относящиеся к профессиональной деятельности 

человека; 

 компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, 

субъекту деятельности; 

 компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию 

человека и социальной сферы. 

Внедрение компетентностного подхода в педагогическую практику 

требует изменения содержания и методов обучения, уточнения видов 

деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся к окончанию 

образования. При формировании у обучающихся компетенций традиционные 

средства в арсенале преподавателя (учебники, наглядные пособия, 

дидактический материал и прочее) должны быть дополнены современным 

инструментарием, так, например, тренингами, формами проектного и 

проблемного обучения, т.е. смещение акцента с односторонней активности 

преподавателя на самостоятельное обучение, ответственность и активность 

самих обучающихся [5].  

В образовательном процессе общие и профессиональные компетенции 

могут быть приобретены обучающимися, если создаются следующие условия: 

 деятельностный характер обучения, т.е. включение обучающихся в 

реализацию какой-либо деятельности – исследование, проектирование, 

руководство; 

 ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающегося за результаты своей деятельности. 

Формирование компетенций – системный эффект, который не может 

быть обеспечен отдельным мероприятием. Каждая компетенция формируется 

не отдельной дисциплиной, модулем или практикой, но большой их 

совокупностью, а также образовательной средой в целом. 

Мониторинг требований работодателей, представителей предприятий 

определенной отрасли экономики необходим при проектировании содержания 
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профессионального образования. Такими требованиями являются 

профессиональная мобильность, профессиональная адаптация на рынке труда, 

конкурентоспособность, предметно-профессиональная и социально-

профессиональная компетентность. Именно поэтому важно, чтобы к 

выявлению общих и профессиональных компетенций будущих специалистов 

привлекались работодатели. В результате этого сотрудничества система 

среднего профессионального образования сможет быстрее реагировать на 

потребности рынка труда и значительно расширить возможности 

трудоустройства своих выпускников. 

Компетентностный подход получил распространение в результате поиска 

новых путей по модернизации профессионального образования, в результате 

чего получает широкое распространение при формировании новых моделей 

будущих специалистов, востребованных на рынке труда и соответствующих 

условиям экономического развития страны [2]. 

Суть модернизации профессионального образования заключается в 

необходимости расширения знаний и навыков, необходимых для продуктивной 

работы не только на производстве, но и в сфере жизни в целом  

В данный момент времени на компетентностной основе ставится задача 

обновления профессионального образования путем усиления практической 

направленности профессионального образования при сохранении его 

фундаментальности. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании 

представляет собой такую организацию образовательного процесса, при 

которой образовательным результатом являются общие и профессиональные 

компетенции выпускника, определяющие способность будущего специалиста 

реализовать на практике свою компетентность. Поэтому в профессиональной 

подготовке особое значение имеет уровень профессиональной 

компетентности. 

Профессиональная компетенция – это познаваемая, поддающаяся оценке, 

совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для 

удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешений 

типовых проблемных ситуаций в указанной профессиональной области. В свою 

очередь, профессиональная компетентность - это сложное сочетание 

определенных атрибутов личности (компетенций), позволяющее успешно 

выполнять некоторую роль, принятую на себя личностью, и связанные с ней 

функции. [3]. 

Процесс становления профессиональной компетентности выпускника 

системы среднего профессионального образования обеспечивается 

определенным набором учебных дисциплин и практик, объединенных в 
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соответствующие профессиональные модули программы, а содержание 

модулей полностью соответствовать сути компетенций, формируемых у 

обучающихся. Целью учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик является 

формирование в сознании обучающихся системы взглядов, принципов, норм 

поведения, готовность к активной деятельности в быстроменяющемся мире. 

Формировать профессиональные компетенции у обучающихся не только 

сложно, но и очень ответственно, т. к. задействованы глубокие познавательные 

процессы, социальные установки. Очень важным является вопрос о пересмотре 

подходов к общеобразовательной составляющей профессионального 

образования, что предполагает получение обучающимися не только профессии 

определенной квалификации, но и достаточного уровня общей культуры, 

интеллекта, психологической, коммуникативной подготовки, знаний и навыков 

поведения в новой экономической сфере [5]. 

 Профессиональные компетенции формируют не только педагоги 

профессиональных циклов, но и педагоги общеобразовательных и 

общепрофессиональных циклов, что делает образовательный процесс 

интегрированным. 

Конкурентоспособность выпускника, результат профессиональной 

подготовки, его качество – зависит от трех взаимосвязанных составляющих: 

содержания обучения, целей обучения, организации и управления учебным 

процессом. 

В учебные заведения среднего профессионального образования приходят 

обучающиеся недостаточно мотивированные, которые часто не имеют общего 

представления о содержании будущей профессии. Процесс обучения 

организуется таким образом, чтобы обучающиеся могли активно участвовать в 

учебном процессе. 

При изучении специальных дисциплин основной целью является научить 

обучающихся совмещать теоретические знания с практикой, для этого 

применяются активные методы, формы обучения, нестандартные задания, 

такие как разбор производственных ситуаций, решение ситуационных задач, 

общение, диспуты, дискуссии, выполнение проектов. [4]. 

При компетентностном подходе большое внимание уделяют 

самостоятельной работе обучающихся в виде выполнения домашних заданий, 

опираясь на рекомендованные источники по теме занятий в аудитории, а 

также подготовка рефератов и сообщений с помощью дополнительной 

литературы. Рост компетенции обучающихся в профессиональном смысле 

подразумевает под собой не только выполнение указаний преподавателя, но и 

поиск эффективных способов обучения, а внедрение комптентностного 
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подхода в образование помогает развить творческое мышление и привлечь 

интерес обучающихся к важным вопросам в последующей профессиональной 

деятельности.  

Готовность выпускника к успешной карьере – один из главных критериев 

качества профессионального образования. Компетентностный подход 

открывает новые возможности для понимания профессионального развития 

будущего специалиста. В связи с этим важна ориентация на развивающийся 

эвристический потенциал, ценности личности в сфере профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, условия реализация компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке специалистов в системе среднего 

профессионального образования предполагает глубокие системные 

преобразования, затрагивающие методы и формы преподавания, содержание, 

оценивание, образовательные технологии, связи среднего профессионального 

образования с другими уровнями профессионального образования. В итоге можно 

сказать, что повысить эффективность обучения в профессиональном 

образовании помогает реализация компетентностного подхода при создании 

хорошей материально-технической базы образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, тесном взаимодействии с 

будущими работодателями, научно-методического содержания подготовки 

специалистов и мотивации студентов к хорошему уровню своей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие профессиональной компетентности 

педагога СПО, ее компоненты. Показана роль методической службы в формировании и 

развитии профессиональных компетенций педагогических работников колледжа. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность 

педагога, знания, умения, навыки, образовательный стандарт, результаты образования  

 

Разностороннее развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование личности, умеющей самостоятельно выстраивать 

индивидуальную траекторию развития в высокотехнологичном, конкурентном 

мире –   первостепенные задачи, решать которые необходимо современному 

образованию. Реализация компетентностного подхода, в свою очередь, 

осуществляется путем введения государственных требований, новых 

стандартов в систему среднего профессионального образования, развития 

системы оценки качества образования и т. д. 

Следствием этих процессов является существенное преобразование 

профессиональной деятельности педагогов, касающееся ответственности в 

реализации методики, организационных форм обучения, средств оценивания 

учебных достижений обучающихся, и др. Фокус внимания смещается с 

профессиональных знаний на уровень профессиональных компетентностей и 

личностную позицию педагога в осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Под профессиональной компетентностью принято понимать 

интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалистов, 

отражающую уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для 

осуществления определенного рода деятельности, которая связана с принятием 

решений.  

Основными компонентами профессиональной компетентности 

являются: 

mailto:glorya8@mail.ru
mailto:metod.gtts@mail.ru
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социально-правовая компетентность – знания и умения в области 

взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение 

приемами профессионального общения и поведения; 

персональная компетентность – способность к постоянному 

профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации 

себя в профессиональном труде; 

специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному 

выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые 

профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности; 

аутокомпетентность – адекватное представление о своих социально-

профессиональных характеристиках и владение технологиями преодоления 

профессиональных деструкции; 

экстремальная компетентность – способность действовать во внезапно 

усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических 

процессов. 

Педагог не способен формировать эти компетентности у обучающегося, 

не обладая в первую очередь собственным опытом. Высшим компонентом 

личности преподавателя является профессиональная компетентность. 

Профессиональная компетентность педагога – многофакторное явление, 

культурологическая составляющая профессионализма, целостное 

компетентностное образование, включающее в себя систему теоретических 

знаний и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, 

ценностные ориентации педагога, а также интегративные показатели его 

культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности и др.). 

Компетентность всегда личностно окрашена качествами конкретного человека, 

это некая личностная характеристика, уже состоявшееся личностное качество и 

минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере. 

Профессиональная компетентность оценивается уровнем 

сформированности профессионально-педагогических умений.  

С позиции основных операционных функций педагога СПО можно 

выделить следующие группы профессионально-педагогических умений: 

гностические умения – познавательные умения в области приобретения 

общепрофессиональных, производственных и психолого-педагогических 

знаний, предусматривающих получение новой информации, выделение в ней 

главного, существенного, обобщение и систематизация собственного 

педагогического опыта, опыта педагогов-новаторов и рационализаторов; 
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идеологические умения – социально-значимые умения проведения 

политико-воспитательной работы среди обучающихся, пропаганды 

педагогических знаний; 

дидактические умения – общепедагогические умения определения 

конкретных целей обучения, выбора адекватных форм, методов и средств 

обучения, конструирования педагогических ситуаций, объяснения учебно-

производственного материала, демонстрации приемов работы; 

организационно-методические умения – умения реализации учебно-

воспитательного процесса, формирования мотивации учения, организации 

учебно-профессиональной деятельности обучающихся, установления 

педагогически оправданных взаимоотношений, формирования коллектива, 

организации самоуправления; 

коммуникативно-режиссерские умения – общепедагогические умения, 

включающие перцептивные, экспрессивные, сугистивные, ораторские и умения 

в сфере педагогической режиссуры; 

прогностические умения – общепедагогические умения 

прогнозирования успешности учебно-воспитательного процесса, включающие 

диагностику личности и коллектива студентов, анализ педагогических 

ситуаций, построение альтернативных моделей педагогической деятельности, 

проектирование развития личности и коллектива, контроль за процессом и 

результатом; 

рефлексивные умения – способность к самопознанию, самооценка 

профессиональной деятельности и профессионального поведения, 

самоактуализация; 

организационно-педагогические умения – общепедагогические умения 

планирования воспитательного процесса, выбора оптимальных средств 

педагогического воздействия и взаимодействия, организации самовоспитания и 

самоуправления, формирования профессиональной направленности личности 

обучающихся; 

общепрофессиональные умения – умения чтения и составления схем, 

графиков, диаграмм; разработки учебной   документации,  составления 

технологических карт, направляющих тестов и т.д. 

На формирование и развитие профессиональной компетентности у 

педагогических работников колледжа направлена работа методической службы 

ГБПОУ «Горловский КТС». Центром методической работы колледжа является 

учебно-методический кабинет, работа которого строится согласно плану на 

основе сотрудничества с администрацией, председателями предметно-

цикловых комиссий, заведующими отделениями, преподавателями и мастерами 

производственного обучения, библиотекой и другими службами. 
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 Методическая компетентность педагогических работников проявляется 

в двух видах деятельности – учебно-методической и научно-методической. 

Наиболее эффективными формами изучения и обобщения педагогического 

опыта являются семинары, выставки разработанных учебно-методических 

материалов. В колледже проводятся ежегодные научно-практические 

конференции с такой тематикой: «Формирование общих и профессиональных 

компетенций субъектов образовательного процесса», «СПО: проблемы, 

исследования, инновации»,  «Использование инновационных технологий в 

преподавании учебных дисциплин» и т. д. В своей методической работе 

педагоги обобщают, систематизируют и развивают накопленный 

педагогический опыт, учитывая достижения современной науки. Результаты 

методической работы находят отражение в докладах и выступлениях на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, методических объединений 

территориального и республиканского уровня, в печатных изданиях, в 

публикациях на различных сайтах сети Интернет, в методических разработках, 

которые используются в работе другими преподавателями колледжа. 

Под руководством методистов педработники активно осваивают 

Интернет-пространство, участвуя дистанционно в конкурсах, конференциях, 

семинарах. Многие педагоги ведут работу по созданию и наполнению 

персонального сайта, блога в социальных сетях.  Распространение 

педагогического опыта ведется через публикации в профессиональных 

изданиях. 

В целях поддержки и совершенствования профессионального уровня 

педагогов в соответствии с требованиями сегодняшнего дня,  удовлетворения 

потребностей работников в получении новейших профессиональных знаний, 

согласно перспективному плану осуществляется дополнительное 

профессиональное образование педработников колледжа. На сегодняшний 

день педагогам предлагается огромный спектр услуг повышения 

квалификации: в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования, на   образовательных интернет-платформах, 

путем участия в он-лайн вебинарах, семинарах и т. д. 
Одной из основных задач методической службы колледжа является 

формирование профессионально грамотного, креативного педагога, способного 

не только давать студентам глубокие теоретические знания, но и уметь 

связывать их с практическим обучением, педагога, владеющего различными 

методиками преподавания и способного применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное становление молодого педагога сегодня протекает 

гораздо труднее, чем несколько лет назад. Это связано с тем, что изменились 
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требования общества к педагогу, и особенно к педагогу СПО. В колледж 

приходят работать молодые специалисты, не имеющие опыта либо 

педагогического образования. Для того чтобы восполнить эти пробелы под 

руководством методической службы успешно работает «Школа 

педагогического мастерства», слушателями которой являются педагоги, чей 

педагогический стаж не более пяти лет. Тематика школы очень разнообразна, 

интересна и насыщена: «Роль инновационных технологий в формировании 

профессиональных компетенций студентов», «Использование электронных 

средств обучения для обеспечения учебного процесса», «Способы повышения 

мотивации обучающихся», «Научно-педагогические требования к оценке 

знаний студентов». Опытом с молодыми преподавателями делятся педагоги – 

наставники, проводя не только теоретические занятия, но и мастер-классы, 

круглые столы, семинары. 

Если обратиться к новым стандартам в образовании, то идеологию этих 

стандартов характеризует ориентация на результаты образования, на 

реализацию системно-деятельностного подхода в образовании, на развитие 

личности обучающихся, на целенаправленную организацию учебной среды. В 

связи с этим характеристика педагога, как специалиста, существенно 

преобразуется, так как в соответствии с требованиями новых стандартов 

квалификация педагогических работников образовательных учреждений 

должна отражать: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения; 

сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Современный педагог должен: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации  обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных модулей (дисциплин), методические 

и дидактические материалы, 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы; 
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выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая личностные, в том числе 

потребности одаренных обучающихся, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями стандартов; 

использовать возможности информационно-коммуникационных 

технологий (в том числе, при реализации дистанционного образования), 

работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Современный педагог – это творческая индивидуальность, обладающая 

оригинальным проблемно-педагогическим и критическим мышлением; 

создатель многовариативных программ, опирающихся на передовой мировой 

опыт и новые технологии обучения.  

Таким образом, методическая служба способствует формированию 

основных компетенций у педработников, реализующих основные 

образовательные программы СПО, необходимых для обеспечения реализации 

требований Государственных образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ. 
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Аннотация. В докладе раскрывается актуальность профессиональных компетенций, 

которыми должен обладать преподаватель среднего профессионального образования: 

развивающие технологии профессионального образования, информационная 

компетентность, в основе которых заложены принципы деятельностной активности, 

партнерского взаимодействия и единства познавательной, исследовательской и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность, 

компетентностный подход, практикоориентированность, информационная 

компетентность, мультимедийные средства обучения 

 

Качественная профессиональная подготовка будущих 

квалифицированных специалистов предполагает интенсивное развитие науки и 

техники, появление инновационных педагогических технологий, стимулируют 

преподавателей специальных дисциплин образовательных учреждений 

среднего профессионального образования к совершенствованию своей 

профессионально-педагогической деятельности. Профессионально-

педагогическая компетентность представляет систему педагогических, 

психологических, предметных знаний и профессионально-методических 

способностей. Выработать у молодого человека черты компетентного 

специалиста помогает, с одной стороны, естественная потребность личности в 

достижении успеха, самореализации и самоутверждении, а, с другой стороны, 

умелая и правильная организация учебно-воспитательного процесса, который 

обеспечивает вовлечение студентов в различные сферы жизнедеятельности 

колледжа, города и общества в целом. 

С внедрением в систему среднего профессионального образования 

государственных образовательных стандартов нового поколения, которые 

основаны на компетентностном подходе, меняются взгляды на проведение 

учебных занятий, как теоретического обучения, так и учебной и 

производственной практик. Наша задача подготовить таких специалистов, 

профессиональное образование которых должно ориентироваться на 

удовлетворение потребностей рынка труда. Практика трудоустройства 

выпускников показывает, что работодатели выражают заинтересованность в 

кадрах, имеющих помимо специального образования и опыт работы. Основной 
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проблемой низкой профессиональной компетенции выпускников и их 

неконкурентоспособности является отсутствие практики в области будущей 

профессиональной деятельности. Поэтому при организации обучения 

специалиста мы ставим акцент на компетентностном подходе и 

практикоориентированности. Особенно это актуально в наше время, время 

перехода к информационному обществу, что требует от системы образования 

решение принципиально новой проблемы подготовки людей, приспособленных 

к быстро меняющимся реалиям окружающей действительности, способных не 

только воспринимать, хранить и воспроизводить информацию, но и 

производить новую, управлять информационными потоками и эффективно их 

обрабатывать. В связи с этим формирование информационной компетентности 

является важной задачей среднего профессионального образования [1]. 

Формирование информационной компетентности актуально при подготовке 

студентов технических специальностей, так как при обучении и работе на 

промышленных предприятиях обучающимся приходится осваивать новые 

программные продукты, созданные по заказу предприятий или ведущими 

фирмами-разработчиками программного обеспечения. Кроме того, 

обучающиеся должны показать свои знания и умения в области 

информационных и сетевых технологий будущим работодателям в период 

прохождения производственной практики. Информационная компетентность - 

владение знаниями, умениями, навыками и опытом их использования при 

решении определенного круга социально-профессиональных задач средствами 

новых информационных технологий, а также умение совершенствовать свои 

знания и опыт в профессиональной области [2]. Целью формирования 

информационной компетентности является научить студентов владеть 

способами и средствами находить необходимую информацию в огромном 

потоке, обрабатывать ее и применять в своей профессиональной деятельности. 

Информационная компетентность включает две группы базовых компетенций: 

1) компетенция работы с информацией 2) компетенции пользования 

информационными технологиями [3]. Основными задачами преподавателей в 

этом процессе является подбор эффективных методик и технологий обучения, 

чтобы научить студента разбираться в потоке информации. Благодаря 

использованию компьютерных информационных технологий у преподавателей 

открываются широкие возможности для нахождения средств формирования 

информационной компетентности у студентов согласно современным 

требованиям информационного общества. При использовании компьютера, как 

средства формирования информационной компетентности, руководящим 

принципом должно выступать то, что конечным результатом обучения должно 

стать не понимание того, как функционирует компьютер, а способность 
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использовать его в качестве инструмента решения различных задач, 

коммуникации, организации деятельности, а именно изобретательской. Каждый 

отдельный навык работы на компьютере, интегрированный в процесс решения 

практических профессиональных задач, дает для человека другой личностный 

смысл. Только в этом случае можно говорить об истинном формирования 

информационной компетентности, так как только тогда возникает понимание 

того, как современные технические средства могут превратиться в инструмент 

получения новых знаний. 

Для успешного достижения образовательных результатов всѐ шире 

используются мультимедийные технологии. Они позволяют существенно 

повысить эффективность занятий, сделать их интересными и повысить 

мотивацию обучающихся, воздействовать на их эмоциональное состояние. 

Мультимедийные средства обучения позволяют повысить информативность и 

наглядность обучения; стимулировать его мотивацию; повторить наиболее 

сложные моменты занятия за счет художественно-эстетического оформления 

электронного ресурса или за счет разумно применѐнной анимации и звукового 

эффекта. Развитие телекоммуникационных и информационных технологий 

приводит к тому, что благодаря сетевому взаимодействию самопроизвольно 

формируются новые социальные объединения — сетевые профессиональные 

сообщества. Сетевое профессиональное сообщество — это новая форма 

организации профессиональной деятельности в сети, позволяющая 

педагогическим работникам общаться друг с другом, комментировать и 

задавать вопросы, не взирая на расстояния, обмениваться опытом друг с другом 

на виртуальных мастер-классах, реализовывать себя и повышать свой 

профессиональный уровень и ИК- компетентности в принципиально новом 

информационном пространстве; решать профессиональные задачи. Таким 

образом, использование развивающих технологий в учебном процессе 

позволяет нам осуществить переход к компетентностному типу образования в 

соответствии с ГОС нового поколения. 
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Среднее профессиональное образование в современной России 

определяется как промежуточное звено между начальным и высшим 

профессиональным образованием, как результат их интеграции. 

Среднее профессиональное образование - это система, направленная на 

подготовку «универсальных специалистов», перечень формируемых 

компетенций которых достаточно широк, универсален и уточняется лишь с 

учетом характера объектов будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход мы рассматриваем как объективное явление, 

вызванное к жизни социально-экономическими, образовательными и 

педагогическими предпосылками. Современная экономика предъявляет к 

специалисту среднего звена новые требования, которые надо учитывать в 

программах подготовки специалистов. Эти новые требования носят 

междисциплинарный характер и являются универсальными для различных 

областей деятельности. Попытка удовлетворить эти требования заставляет 

обновлять содержание изучаемых дисциплин и вводить новые педагогические 

технологии, а также новые подходы к реализации основной профессиональной 

образовательной программы [1]. 
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Введение в образовательный процесс новых Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования требует 

иных подходов к формированию результатов образования с использованием 

таких терминов, как «компетенция» и «компетентность». Это подразумевает 

тесную взаимосвязь всех участников образовательного процесса, направленную 

на формирование выпускника нового поколения, ориентированного в 

политических, социальных, экономических, гуманитарных и производственных 

процессах становления и развития общества, максимально адаптированного к 

профессиональной деятельности. Выпускники переходят от узкой категории 

"знаю" к категории "умею и знаю". 

Образовательная деятельность колледжей и техникумов рассматривается 

нами как процесс взаимодействия интеллектуальных, творческих способностей, 

рефлексии и мотивации.  

Современные преобразования, связанные с реформированием и 

модернизацией системы российского образования, предъявляют повышенные 

требования к педагогам, в том числе и к преподавателям системы СПО. В 

настоящее время возросла потребность в преподавателях, способных обновлять 

содержание своей профессиональной деятельности через критическое, 

творческое ее освоение, применение достижений науки и передового 

педагогического опыта. В конечном итоге, качество подготовки будущих 

специалистов напрямую зависит от уровня и качества профессиональной 

подготовки преподавателей, реализующих процесс обучения [2]. 

Таким образом, компетентностный подход в системе СПО предполагает 

совокупность общих принципов определения целей образования, отбора 

содержания образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. Будем рассматривать компетенцию 

обучающегося как набор качеств, умений и знаний, необходимых для 

выполнения определенных функций, а компетентность как интегральную 

профессионально-личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность их выполнять. 

В этой связи следует более критично взглянуть на модель реализации 

компетентностного подхода. Прежде всего, необходимо разграничить учебные 

и профессиональные компетенции и, осознав их особенности, создать для их 

формирования принципиально разные условия. Поскольку любые компетенции 

формируются только в процессе деятельности, то в учебной деятельности могут 

быть сформированы только учебные (общекультурные), но не 

профессиональные компетенции. Исключением может быть только этап 

производственной практики, и именно здесь необходимо искать прорывную 

идею [3]. 
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Для начала обозначим, какие принципиальные особенности 

производственной системы не позволяют сформировать профессиональные 

компетенции в системе образования. 

1. Реальные жизненные ситуации не ставят вопросов и задач. Каждый сам 

должен уметь определять для себя эти вопросы и проблемы.  

2. В учебных задачах всегда имеется один правильный ответ, который 

может отсутствовать в жизненных (производственных условиях) — ситуация 

существования множества равновозможных решений.  

3. Психологическое состояние субъекта в момент принятия решения. 

Наличие/отсутствие чувства ответственности у субъекта и вызванное им 

волнение может провоцировать необдуманные поступки (в учебной ситуации 

за неправильную стратегию поведения максимум, что грозит, это 

неудовлетворительная оценка, а в жизни и на производстве результатом 

неверного решения может стать не только уголовная ответственность, но и сама 

жизнь) [4]. 

В области дистанционного обучения имеется ряд актуальных проблем, 

которые необходимо решить для повышения качества образования. Основные 

направления для решения данных проблем, как также отмечают исследователи: 

создание адаптивной дистанционно-образовательной среды для педагогов и 

учащихся. В процессе приспособления к новой системе работы преподаватели 

должны надлежащим образом усвоить основы для возможности обучать, а 

обучающиеся для возможности получать необходимые знания. Дальнейшее 

направление — подготовка образовательных учреждений для интегрирования 

информационно-коммуникационных технологий. Неотъемлемой частью 

процесса будет формирование единого дистанционного образовательного 

стандарта: электронных учебников, методических рекомендаций, учебных 

пособий, а также различных комплексов и программ [5]. 

Но для того, чтобы четко определить современные задачи деятельности и 

профессиональной компетентности руководителя среднего профессионального 

образования и пути их реализации необходимо осуществить ряд мероприятий 

на государственном уровне: 

1. Создание концепции развития системы образования на ближайшие 

пять лет. 

2. Разработка концепции развития по уровня общего образования и 

профессионального образования на базе пятилетней концепции. 

3. Внедрение единой системы внутренней структуры управления 

образовательным учреждением, основанной на компетентностном подходе. 

И только после этого каждое образовательное учреждение должно 

разработать собственную новую концепцию развития, куда в обязательном 
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порядке должен быть заложен пункт компетентностного подхода к системе 

управления образовательным учреждением и пути реализации задач, 

направленных на улучшение администрирования и руководства на основе 

профессиональных педагогических, методических, психологических и 

социальных факторов как внешних, так и внутренних. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке специалистов в системе СПО предполагает 

глубокие системные преобразования, затрагивающие методы и формы 

преподавания, содержание, оценивание, образовательные технологии, связи 

среднего профессионального образования с другими уровнями 

профессионального образования. 
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«Век живи – век учись». 

В этой пословице заключена народная мудрость о необходимости 

непрерывного образования. В полной мере эти слова относятся к 

педагогической деятельности. 

Инвестиции в развитие образования, модернизация его материально-

технической базы, обновление содержания образования не будут давать 

ожидаемого эффекта, если уровень профессионального развития 

педагогических кадров не отвечает этим изменениям. Фактический уровень 

профессионального развития педагога, его квалификации, компетентности и 

опыта, степень профессиональной готовности педагогического коллектива 

могут не соответствовать уровню сложности созидательной задачи, 

поставленной социумом. Дефицит квалификации и опыта педагогических 

кадров, их отставание от сложности профессиональных задач указывают на 

общую потребность социума, педагогического коллектива, каждого педагога в 

постоянном и опережающем, перспективном профессиональном развитии. 

Профессиональное развитие педагогических кадров – фактор положительной 

обратной связи в управлении качеством образования. 

В профессиональном образовательном учреждении  (техникуме, 

колледже) должна быть создана адекватная современным условиям система 

управления профессиональным развитием педагогов, должны быть созданы 

условия для развития коллектива, где каждый преподаватель осознает 

необходимость постоянного роста и развития своего мастерства. 

Аттестация педагогических кадров стимулирует рост квалификации, 

профессионализма и продуктивности педагогического труда, способствует 

развитию творческой инициативы. Цель аттестации – установление 

соответствия уровня профессиональной компетентности преподавателя 

mailto:natali79vg@mail.ru


37 
 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории (первой или 

высшей), а также занимаемой должности. 

Управление процессом профессионального развития преподавателя, как и 

любой другой управленческий процесс, включает в себя все основные стадии 

управленческого цикла: анализ существующего положения дел, целеполагание, 

планирование, стимулирование, организацию, регулирование, контроль и 

оценку. 

Одним из необходимых инструментов в оценке результатов деятельности 

преподавателя, претендующего на высокую оценку его достижений, является 

его портфолио. Предназначение его в том, чтобы систематизировать опыт, 

накапливаемый педагогом, его знания, четче определить направления развития, 

облегчить консультирование его со стороны администрации, более 

квалифицированных коллег, а также сделать более объективной оценку его 

личностно-профессионального роста. Подходы к построению портфолио могут 

быть разнообразными, в зависимости от индивидуальных особенностей 

учителя. Важно, чтобы учитель проанализировал свою работу, собственные 

успехи, обобщил и систематизировал педагогические достижения, объективно 

оценил свои возможности и увидел способы преодоления трудностей и 

достижения более высоких результатов.  

Научно-методическая работа в колледже (техникуме) – это составная 

часть работы по профессиональному развитию преподавателя. Она реализует 

интеграционную функцию, т.е. создает «пространство возможностей» для всех 

участников образовательного процесса, объединяет усилия преподавателя и 

администрации для решения задач, поставленных перед учебным заведением; и 

дифференцирующую функцию, т.е. создает микросреды («ниши»), которые 

позволяют каждому преподавателю строить собственную траекторию 

совершенствования педагогического мастерства, творческого саморазвития. 

Научно-методическая работа реализуется через психолого-педагогические и 

проблемные семинары. Методические «оперативки», экспресс-курсы, 

тематические учебы, научно-практическое консультирование, научно-

практические конференции, конкурсы профессионального мастерства, 

образовательные выставки-ярмарки, педагогические «мастерские», проблемно-

ситуационные игры, творческие отчеты, рекламные акции, микроисследования 

и прочее. 

На уровне образовательного учреждения составной частью плана 

профессионального развития может стать сетевой график, в котором могут 

быть отражены персоналии, формы профессионального развития, а также сроки 

мероприятий по профессиональному развитию (аттестация, повышение 

квалификации, участие в конкурсах, в научно-методической работе и 
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т.п.). Система аттестации педагогических кадров в современных условиях 

может рассматриваться как один из мощных факторов, стимулирующих 

дальнейшее развитие всей системы  образования Донецкой Народной 

Республики и каждого преподавателя в частности. Аттестуемые педагоги 

формируют новый опыт решения актуальных педагогических проблем, 

имеющих перспективное значение, активно распространяют его в своих 

коллективах. В результате аттестации собран богатый опыт педагогов.  

На основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы 

можно сделать вывод о том, что аттестацию целесообразно рассматривать как 

целостную педагогическую систему, в которой решается проблема 

профессионального становления преподавателя в результате 

целенаправленного непрерывного повышения квалификации; личностно-

ориентированных методов экспертизы. Эксперты должны знать  какие силы 

следует привести в действие, как разбудить созидательную энергию личности 

каждого педагога. Наиболее предпочтительнее с точки зрения привлечения к 

организации аттестационной экспертизы педагогических работников, в 

структуре мотивов которых преобладают как значимость экспертизы для 

развития и поддержки инновационного образования, влияние результата 

экспертизы на реальные образовательные процессы, их изменение; 

профессиональный и личностный рост, возможность личностного развития 

посредством экспертной деятельности; творческий характер экспертного 

исследования. 

Таким образом, аттестация в педагогической теории предстает как 

многомерный полифункциональный феномен, являющийся одновременно 

процессом обучения и оценивания, фактором профессионального становления 

учителя. Это служит основанием для стимулирования потребности 

преподавателя в повышении квалификации и определяет направление поиска 

им индивидуальной траектории профессионального становления, 

соответствующее личностным запросам. Аттестация приводит преподавателя 

как субъекта деятельности в состояние активности, соответствующее 

объективным задачам, проведение единой линии требований к себе и их 

последовательную реализацию. 

Важную роль в реализации данной стратегии выполняют аттестационные 

курсы, построенные на основе взаимосвязи процессов обучения и развития, 

поиска зоны ближайшего развития преподавателя (по Л.С. Выготскому). 

Квалификационная аттестация педагогических работников при 

реализации гуманистического подхода способствует усилению внутренней 

мотивации учителя к профессиональному становлению, стимулирует 

повышение им уровня своей профессиональной компетентности, активизирует 
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творческий поиск, влияет на формирование субъектной позиции. Аттестация 

выступает важнейшим фактором профессионального становления: системная 

перестройка курсов повышения квалификации, изменение его ценностно-

целевых, содержательно-процессуальных компонентов предоставляет учителю 

вариативный выбор индивидуальной образовательной траектории; 

способствует активизации творческого потенциала преподавателя. 

На мой взгляд, главным критерием компетентности преподавателя при 

его аттестации должна быть оценка знаний его студентов, оценка результатов 

обучения. Это внешнее оценивание через единый государственный экзамен, 

разный уровень олимпиад и научно-практических конференций. Достигнув 

определенных успехов, преподавателю не престижно опускать планку ниже, 

уже не интересно работать по «старому». Разнообразная деятельность педагога 

это путь к успеху его студентов. 

Аттестация проводится в целях установления  соответствия   уровня 

квалификации  педагогических  работников  требованиям,    предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой  или  высшей)  или подтверждения 

соответствия педагогических  работников  занимаемым  ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

Основными  принципами  аттестации  являются     коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие  объективное  отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются три необходимые модели компетенций для 

развития качества образовательного процесса образовательного учреждения среднего 

профессионального образования.  

 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, моделей компетенций, 

компетенции преподавателей, качество образовательного процесса. 

 

Способность действовать в ситуациях неопределенности — это 

компетентность.  Суть компетентностного подхода состоит именно в 

разработке и практическом применении моделей компетенций персонала, 

применении этой модели для возможного развития персонала и его карьерном 

росте. 

По проведенному исследованию [1], были сформулированы особенности 

и преимущества использования компетентностного подхода в управлении 

сотрудниками. 

1. В рамках компетентностного подхода человек исследуется как 

личность, обладающая уникальными знаниями, ценностями, поведением, 

имеющая конкретные потребности и мотивы, которые в совокупности 

обеспечивают эффективное выполнение конкретной работы. 

2. Компетентностный подход позволяет сформировать предъявляемые 

работнику в зависимости от занимаемой им должности профессиональные 

требования и поведенческие требования. 

3. Компетентностный подход, в первую очередь, направлен на учет 

личной эффективности каждого работника. Это позволяет более эффективно 

использовать методы и способы стратегического развития персонала. 

4. С помощью компетентностного подхода можно представить теоретико-

методологическое обоснование результатов деятельности субъектов экономики 

разного уровня: персонала, предприятия, вид и сфер деятельности, отраслей и 

экономики в целом. 

5. Компетентностный подход позволяет поддерживать вертикальную и 

горизонтальную мобильность персонала с помощью развития карьеры и 

ротации, соответственно. 

mailto:vvskakun@mail.ru
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6. Компетентностный подход позволяет в комплексе учесть интересы 

системы управления персоналом, бизнеса, а также задачи современной системы 

образования. 

7. Компетентностный подход имеет для предприятия стратегическое 

значение, т.к. грамотное его использование может способствовать повышению 

эффективности деятельности, формированию конкурентных преимуществ и 

повышению уровня конкурентоспособности предприятия в целом. 

8. Эффективность использования компетентностного подхода во многом 

определяется уровнем привлекаемых к разработке модели компетенций 

специалистов. Это необходимо учитывать, в первую очередь, т.к. в ином случае 

внедрение моделей компетенций может иметь абсолютно противоположный – 

отрицательный эффект. [1] 

И все эти выводы хорошо применяются при управлении в больших 

компаниях, а кода же сотрудников в образовательном учреждении несколько 

десятков, которые по той или иной причине, после начала боевых действий, не 

захотели переезжать в Российскую Федерацию, то при применении моделей 

компетенций можно добиться негативного результата. Выделяют три типа 

моделей компетенций: корпоративные, управленческие и профессиональные. 

Корпоративная модель включает компетенции для любого сотрудника 

образовательного учреждения – это те компетенции, которыми должен владеть 

каждый работник образовательного учреждения, независимо от занимаемой им 

должности. Эти компетенции формируется на основе общей культуры региона, 

на основе образовательной этики и т.д. То есть, в контексте ситуации в нашем 

регионе, сотрудники образовательного учреждения должны быть патриотами 

своей новой родины. 

Управленческая модель - это компетенции для руководителей ПОО СПО, 

необходимые для осуществления эффективной управленческой деятельности. 

Важнейшие компетенции руководителя образовательной организации: 

- управление исполнением, это способность руководителя правильно 

выбрать исполнителей, четко ставить задачу, использовать разные способы 

контроля в зависимости от специфики поставленной задачи; 

- коллегиальный стиль принятия решений, это умение руководителя в 

процессе принятия решения организовать конструктивные взаимодействия с 

подчиненными, принимать решение на основе обсуждений; 

- командная работа, это умение устанавливать конструктивные 

отношения с коллегами для достижения целей деятельности. 

Профессиональная модель для образовательных учреждений 

сосредоточена на компетенции преподавателей. Профессиональные 

компетентности преподавателей: 
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1. Способность к аналитическому мышлению. 

2. Осуществление комплексного подхода к выполнению своих 

обязанностей. 

3. Умение овладевать приемами личностного самовыражения и 

саморазвития средствами противостояния профессиональной деформации 

личности. 

4. Умение действовать в соответствии с ситуацией. 

5. Наличие коммуникационных и интеграционных способностей, умение 

поддерживать отношения, влиять и добиваться своего, владение совместной 

групповой профессиональной деятельностью, сотрудничество. 

6. Владение приемами профессионального общения. 

7. Социальная ответственность за результаты своего труда. [2] 

Все эти компетенции сотрудники образовательной организации, для 

успешной профессиональной деятельности, должны развивать. Факторы, 

влияющие на развитие профессиональной компетентности, делятся на три 

группы: изменениями ведущей деятельности, социальной ситуации развития и 

субъектностью человека.  

Одним из факторов социальной ситуации развития, влияющим на 

развитие компетенций преподавателя, является изменение социально-

экономических условий жизнедеятельности. Это и изменения в работе 

образовательного учреждения, сокращение рабочих мест из-за уменьшения 

набора обучающихся, изменения в оплате труда и др. Современные социально-

экономические условия можно считать чрезвычайными и 

«экспериментальными». И эти социально-экономические условия могут 

привести как к развитию профессиональных компетенций преподавателя, так и 

к деградации профессиональных функций. Это может повлиять на качество 

образовательного процесса в профессиональной образовательной организации. 

Преподаватель образовательного учреждения развивая свои компетенции до 

"педагогического творчества", состоящего из педагогического сотворчества, 

педагогической умелости, педагогического мастерства, педагогического 

новаторства, может вывести качество образовательного процесса до 

максимального значения. 

И в данной ситуации выходит на первую роль компетенции руководителя 

СПО – "развитие подчиненных" — это стимулирование подчиненных на 

трудовую мотивацию, достижение высоких результатов деятельности и 

профессиональное развитие и "ориентация на результат" - умение решать 

поставленные задачи, обеспечивать высокое качество работ и соответствие 

принятым стандартам.  
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Персональный контроль руководителей направлен на выявление уровня 

профессионализма; оказание методической помощи; выявление эффективности 

и результативности педагогической деятельности и предполагает выявление 

готовности к профессиональной деятельности молодых педагогов; анализ 

профессиональной деятельности преподавателей в рамках аттестации; анализ 

внедрения современных технологий и средств обучения; организации работы с 

обучающимися «группы риска» и потенциально-одаренными; выявления 

причин неуспеваемости и ее коррекции; организации работы по 

индивидуальным планам. Данные виды контроля лежат в основе системы 

управления качеством образовательного процесса и реализуются посредством 

следующих мероприятий: 

- посещения и анализа занятий теоретического и производственного 

обучения; 

- анализа состояния учебно-методической документации; 

- анализа состояния журналов теоретического и производственного 

обучения; 

- анализа выполнения учебных программ; 

- анализа выполнения контрольных работ; 

- анализа выполнения входного и текущего контроля; 

- анализ состояния учебных кабинетов и производственных мастерских; 

- анализ опыта работы, документации и методических материалов. 

Таким образом повышение качества образовательного процесса 

необходимо достигать путем развития профессиональных компетенций 

преподавателей и стимулирования их научной, учебно-методической 

деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены алгоритм внедрения модульно-

компетентностной технологии по реализации ГОС СПО и проблемы, связанные с этим. 
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Внедрение в образовательный процесс среднего профессионального 

образования инновационных образовательных технологий в соответствии с 

ГОС СПО содействует более высокому уровню качественной подготовки 

будущего специалиста среднего звена. Поэтому на сегодня перед методической 

службой стоит очень важная задача - разработать оптимальный алгоритм 

внедрения модульно-компетентностной технологии по реализации ГОС СПО в 

конкретном учебном заведении с учетом перехода на новые стандарты и новую 

нормативную базу в образовательном процессе. Каждое учебное заведение и 

каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования 

учебного процесса, повышения заинтересованности и роста успеваемости 

обучающихся, их компетентностного роста. В связи с этим актуально 

стремление повышать качество обучения и переходить от отдельных частных 

методик на современные педагогические технологии, одной из которых и 

является модульно-компетентностная технология. 

Ключевым принципом данного типа обучения является ориентация на 

результаты, значимые для сферы труда. Обучение, основанное на 

компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных 

программ, которые требуют серьезного методического осмысления и 

методической подготовки. 

Мониторинг качества образования — систематический сбор, обработка и 

анализ данных о качестве подготовки обучающихся с целью принятия 

управленческих решений, выбора образовательной политики техникума.  

Цель исследования опыта российских средних профессиональных 

образовательных учреждений в применении модульно-компетентностной 

технологии – найти оптимальный алгоритм внедрения инновационных 

технологий для реализации ГОС СПО на основе применения модульно-

компетентностной образовательной технологии в нашем техникуме.  

Объект исследования: образовательный процесс в техникуме.  

Предмет исследования: проектирование оптимального алгоритма 

внедрения модульно - компетентностной образовательной технологии в 

условиях реализации ГОС СПО.  

mailto:missiskiev@mail.ru
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Гипотеза исследования: внедрение модульно-компетентностной 

образовательной технологии в техникуме должна обеспечить реализацию 

требований ГОС СПО за счет:  

- повышения эффективности системы управления качеством образования (в 

частности, системы мониторинга качества образования); 

- внедрения системы повышения квалификации преподавателей на протяжении 

всего межаттестационного периода с учетом новых требований; 

- создания модели оценки эффективности и качества учебных занятий;  

- оптимизации процесса формирования у обучающихся общих компетенций, 

определения критического уровня их сформированности;  

- оптимизации процесса формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций; 

- учета требований работодателей при разработке основной профессиональной 

образовательной программы и формировании модели выпускника; 

- достижения оптимального результата обучения, обеспечивающего 

возможность реализации ГОС СПО.  

С учетом проблемы в сжатых сроках апробации образовательных 

программ и разработки комплексных оценочных средств, а также объекта, 

предмета, цели и гипотезы определены следующие основные задачи в 

исследовании опыта:  

1. Проанализировать теоретико-методологические предпосылки 

разработки и внедрения модульно-компетентностной образовательной 

технологии.  

2. Разработать алгоритм внедрения и проверить эффективность 

реализации в техникуме модульно - компетентностной образовательной 

технологии в 2023-2024 учебном году. 

3. Разработать систему мониторинга качества образования, 

определяющую эффективность модульно-компетентностной образовательной 

технологии согласно новым ГОС СПО и новым требованиям. 

4. Цикловым комиссиям разработать систему формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся как части технологизации 

образовательного процесса, сформировать фонды оценочных средств (ФОС). 

5. Разработать систему подготовки преподавателей к реализации 

модульно - компетентностной образовательной технологии, используя при этом 

весь межаттестационный период. 

6. Апробировать в ходе опытно-экспериментальной работы совместно с 

работодателями и социальными партнерами использование и эффективность 

модульно-компетентностной образовательной технологии. 
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Реализация модульно-компетентностного обучения предполагает 

следующий алгоритм работы: 

1. Разработка модульной программы, которая должна отражать 

основные требования и планируемую профессиональную деятельность. 

2. Разработка учебных и методических материалов для студентов, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей практик 

на основе структуры модуля и предполагаемого уровня компетентности, 

формирование ФОС. 

3. Разработка системы контроля оценки качества обучения, 

применяемой с учетом соответствующих принципов и механизмов. 

Ориентация ГОС СПО на компетентностный подход требует изменения 

не столько содержания, сколько методов обучения, учебной деятельности 

студентов. При этом возрастает роль интеграции материала, методов, способов 

учебной деятельности, прежде всего – самостоятельной деятельности 

студентов. Организация самостоятельной учебной деятельности студентов (по 

данным из опыта работы Российских СПО ее должно быть до 40% от общего 

учебного времени) требует серьезной разгрузки учебных программ. 

Для оценки эффективности модульно - компетентностной 

образовательной технологии должна быть создана система мониторинга 

качества образования в техникуме, определены и разграничены функции 

различных подразделений техникума в обеспечении мониторинга. С этой 

целью должно быть разработано Положение о мониторинге качества 

образования в рамках модульно-компетентностного обучения.  

Российскими коллегами доказано, что система мониторинга качества 

образования в СПО должна быть критериальна (содержать точные критерии 

для всех составляющих ее элементов); квалиметрична (содержать индикаторы 

эффективности образовательной деятельности); прогностична (технология 

внедрения системы мониторинга качества образования в техникуме должна 

позволять делать прогноз, определяющий развитие учебного процесса и его 

результаты); эффективна [1], [5].  

Система мониторинга демонстрирует степень обученности студентов 

(речь идет об уровне сформированности их общих навыков, при слабо 

сформированных навыках невозможно внедрение образовательных 

технологий), а также демонстрирует уровень сформированности учебных групп 

(только реальный студенческий коллектив (группа), объединенный общей 

целью, способен работать в эффективном технологическом режиме). 

Годовой цикл мониторинга качества образования в техникуме приведен в 

таблице 1:  
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Таблица 1 

Содержание и структура мониторинга качества образования (для 

студентов, поступающих в техникум на базе основного общего образования). 

1 этап - входной  

контроль 

 2 этап - текущий 

контроль 

 3 этап - итоговый 

контроль 

 4 этап - контроль 

профессиональной 

адаптации 

- общие учебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности; 

- уровень развития; 

- уровень мотивации; 

- 

допрофессиональные 

знания; 

- 

общеобразовательна

я подготовка 

 

 

- отдельные общие и 

профессиональные 

компетенции в 

соответствии с ГОС 

СПО; 

- уровень развития; 

- уровень мотивации; 

- 

общеобразовательна

я подготовка 

 

 

- общие и 

профессиональны

е компетенции по 

специальности 

(профессии) в 

соответствии с 

ГОС СПО 

 

 

- соответствие 

требований 

работодателей 

уровню 

сформированност

и компетенций 

выпускников; 

- соответствие 

уровня 

сформированных 

компетенций 

требованиям на 

реальном 

производстве  

 

В международном стандарте «Навыки XXI века» рассматриваются:  

− базовые навыки (способность учащихся применять знания и умения для 

решения повседневных задач в ситуациях, которые отличаются от учебных);  

− компетенции (способность учащихся решать нетипичные задачи в 

ситуациях, которые отличаются от учебных); 

− личностные качества (способность учащихся справляться с 

изменениями окружающей среды в ситуациях, которые отличаются от 

учебных) [3].  

Выводы. Введение модульно-компетентностного подхода должно 

затронуть все компоненты процесса обучения и потребовать существенного 

пересмотра содержания образования, методов обучения и традиционных 

контрольно-оценочных процедур. С этой целью в техникуме для создания 

новой контрольно-оценочной системы разработаны проекты локальных актов, 

регламентирующих работу по нормативному обеспечению разработки 

оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям по 

каждой программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) согласно 

новым требованиям и изменениям в общеобразовательных программах.  
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Образование всегда было ключевой сферой в каждом государстве. От 

этого зависит качество жизни социума в будущем. Именно поэтому 

интеграционные процессы Донецкой Народной Республики и Российской 

Федерации, которые проходят в области образования, имеют огромное 

значение. 

Внешнеэкономические связи Донецкой Народной Республики с 

Российской Федерацией, традиционно являются одними из наиболее значимых 

направлений реализации программы интеграции «Россия-Донбасс». 

Наряду с развитием экономики Донецкой Народной Республики 

продолжаются интеграционные процессы в сфере образования и научно-

практической деятельности. 

 Амвросиевский многопрофильный техникум успешно использует 

многоуровневую систему образования на основе современных инновационных 

технологий, применяемых в процессе обучения, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, гарантируя высокое 

качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. 

Наш техникум  готовит квалифицированных рабочих специалистов по 

следующим профессиям: 

15.00.00  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

43.00.00 Повар, кондитер 

43.01.02 Парикмахер 

В 2023-2024 планируется приемная компания по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 

23.01.03 Автомеханик 

43.02.15 Поварское кондитерское дело 

Техникум ориентирован на качественную подготовку 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, 

мотивированных на получение высшего образования, постоянное 

совершенствование своих компетенций,  умений и знаний. 

Наиболее эффективным направлением в достижении этих целей 

является интеграция и применение опыта работы образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

С 2014 г. по настоящее время в нашем техникуме эффективно 

применяется технология реализации интеграционных процессов в системе 

среднего профессионального образования (СПО), которая предусматривает 

построение инновационного образовательного пространства с целью 

повышения эффективности интеграционных процессов. 
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Особое место в формировании инновационного образовательного 

пространства отводится участию в международных конференциях. Студенты 

техникума регулярно принимают  активное участие в международных научно-

практических конференциях, форумах, семинарах, конкурсах. Так же одним из 

основных направлений интеграционной деятельности техникума является 

повышение квалификации сотрудников. В 2020-2021 учебном году в 

Амвросиевском техникуме  было организованно повышение 

профессионального мастерства педагогического состава образовательного 

учреждения путем реализации целенаправленного обучения по программе 

профессиональной переподготовки на базе ООО «Московского института 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» по программе 

«Деятельность социального педагога с учетом ФГОС». Преподаватель 

математики в АНО ДПО «Центр дополнительного образования «Просвещения» 

пошел курсы «Подготовка к ГИА по математике профильного уровня в 

условиях реализации ФГОС: структура, методика и педагогические техники». 

Два преподавателя уже прошли профессиональную переподготовку по 

образовательным программам «Физика и астрономия» на базе ООО «Центра 

повышения квалификации м переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск; 

«География: теория и методика преподавания в образовательных 

организациях» в ООО Инфоурок г. Смоленск и все получили соответствующие 

дипломы и свидетельства. 

Это дало возможность преподавателям сформировать индивидуальную 

образовательную траекторию и получать ту профессиональную подготовку, 

которая требуется для дальнейшего профессионального, карьерного и 

личностного роста. 

В настоящий момент Амвросиевский многопрофильный техникум 

продолжает работу по разработке системы повышения качества образования 

основанной на применении опыта работы образовательных учреждений 

Российской Федерации.  

Это одно из перспективных направлений усовершенствования 

деятельности и развития образовательного учреждения СПО. Студенты нашего 

техникума являются участниками и призерами Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», который проходил в дистанционном формате. 

 Также наши педагоги подготовили студентов которые приняли участие 

во Всенародном онлайн тестировании «Знаток Русского Донбасса», в 

Международном историческом диктанте «Диктант Победы», Всероссийской 

олимпиаде по истории Сталинградской битвы, Международной олимпиаде «По 

страницам истории» посвященной деятельности подпольной антифашистской 

организации «Молодая Гвардия». 
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На сегодняшний день встаѐт проблема определения механизма создания 

благоприятных условий для интеграции системы образования Донецкой 

Народной Республики с системами образования Российской Федерации на 

равноправной и взаимовыгодной основе партнерства, взаимодействия, 

взаимосвязи и обмена опытом. 

Такого рода механизм должен быть представлен в виде социально-

педагогического партнерства образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования Российской 

Федерации с образовательными учреждениями среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики. 

Применение механизма социально-педагогического партнерства и 

объединение совместных усилий образовательных учреждений даст 

возможность для достижения общих целей: 

  упорядочивание координационного взаимодействия систем 

образования в пределах их взаимной заинтересованности; 

 достижение высокого качества образования; 

  улучшит качество управленческой деятельности образовательных 

организаций. 

Предлагается социально-педагогическое партнерство организовать в 

форме: 

 обмена специалистами и осуществление ими преподавательской 

деятельности; 

 организации повышения квалификации педагогических работников на 

базе учреждения-партнера; 

 организации и прохождении студентами системных практик 

производственной, преддипломной на базе предприятий и учреждений на 

территории России; 

 стажировок студентов и преподавателей системы среднего 

профессионального образования ДНР в образовательных учреждениях СПО 

России; 

 привлечение к организации и участию в конференциях, форумах, 

выставках и других мероприятиях по вопросам образования; 

 реализация совместных программ и проектов, проведение 

исследовательской работы по направлениям, представляющим взаимный 

интерес; 

 возможность преемственного обучения выпускников учреждений СПО 

Донецкой Народной Республики для получения высшего профессионального 
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образования (по профилю) в образовательном учреждении-партнере на 

территории Российской Федерации. 

Привлечение образовательных учреждений к социально-педагогическому 

сотрудничеству — задача, выполнение которой поможет создать качественно 

новый уровень отношений и взаимодействия по решению проблем развития 

образования союзом заинтересованных субъектов, способных к достижению 

конструктивного соглашения и выработке единой образовательной политики. 

При разработке мероприятий по усовершенствованию системы 

образования ДНР стоит учесть, что основной целью реализации 

государственной политики должно стать достижение полной интеграции с 

Российской Федерацией — единственной страной, защищающей права и 

свободы жителей Донбасса, а также содействующей укреплению и развитию еѐ 

экономики и социальной сферы. 
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Нехватка специалистов по техническим специальностям приводит к 

необходимости поиска новых подходов к организации процесса 

профессиональной подготовки в колледже.  

В настоящее время следует выделить несколько негативных аспектов в 

управлении колледжем. Система управления развитием колледжа плохо 

реагирует на изменившиеся обстоятельства в процессе разработки 

компетентностного подхода и перехода к новым парадигматическим 

установкам. На практике преобладает оперативное управление и, 

соответственно, отсутствует ориентация на разработку и реализацию стратегий 

развития. Во внешней среде происходят значительные изменения по 

отношению к колледжу: 

 с точки зрения системного подхода меняется характер 

взаимоотношений образовательного учреждения с социальными партнерами;  

 потенциальные работодатели предъявляют все более жесткие 

требования к выпускникам;  

 традиционная система управления развитием образовательного 

учреждения СПО в первую очередь направлена на решение внутренних 

проблем, а не на активную работу с внешними партнерами. 

Задача руководителя колледжа состоит в том, чтобы выявить, описать и 

понять множество звеньев в системе образования, какое из этих звеньев в 

большей степени влияет на процессы развития, а какое их замедляет. 

Менеджмент направлен на развитие системы менеджмента как совокупности 

управляющих и направленных систем, перевод ее в качественно новое, более 

совершенное состояние с учетом специфики внедрения компетентностного 

подхода в колледже.  

Можно выделить общие особенности организации управления в рамках 

компетентностно-ориентированного подхода: 

 об оперативном управлении, при котором реализация 

компетентностного подхода невозможна, о необходимости перехода к 

управлению стратегиями развития; 

 о необходимости регулярной корректировки динамического 

профиля компетентности выпускника на основе системы обратной связи, 

созданной с компаниями-партнерами колледжа;  

 необходимость повышения профессиональной компетентности 

преподавателей и руководителей колледжей на основе визуализации в спектре 

компетенций требований к высокому уровню подготовки выпускника. 
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Таким образом, для того, чтобы запустить механизмы развития 

образовательного учреждения, необходимо учитывать эти особенности 

управления при внедрении компетентностного подхода.  

Стратегия развития - это эффективный инструмент управления, 

позволяющий выбрать из большого количества альтернативных решений 

именно то, которое позволяет выделить и сохранить направление развития 

колледжа, сохранить его баланс в быстро меняющихся условиях, используя при 

этом ресурсы на необходимом минимуме. Отсутствие практики использования 

стратегий развития в качестве инструмента управления развитием обычно 

характеризуется нагрузкой на решение операционных задач, нехваткой 

ресурсов, способных разработать и реализовать стратегию развития, 

недоверием коллектива  к стилю управаления. 

Возникает вопрос о владении методами управления, которые в более 

широком смысле можно назвать управленческой компетентностью 

руководителя и администрации. 

Управленческая компетентность руководителя колледжа, как способность 

успешно управлять ситуацией путем применения полученных знаний, навыков 

и опыта, а также готовность брать на себя личную ответственность за 

принимаемые решения, становится недостаточной в контексте 

компетентностного подхода. Управление стратегиями развития предполагает, 

что руководитель обладает гораздо более широким спектром компетенций.  

В рамках замкнутого цикла управления, элементами которого являются 

этапы управления стратегиями развития в рамках общего контура, должны 

быть реализованы принципы стратегического управления: 

 перспективность – руководитель должен осознавать, что 

последствия реализации стратегий развития колледжа будут оказывать 

существенное влияние на жизнедеятельность колледжа в течение длительного 

времени, поэтому он должен уметь заглянуть вперед и предвидеть эти 

последствия, которые в случае отрицательного результата очень сложно 

исправить;  

 приоритетность – выбранная стратегия развития служила основой 

для разработки подкрепляющих функциональных стратегий, реализация 

которых помогает решению многих оперативных задач;  

 реализуемость – поставленные цели и задачи должны быть 

выполнимыми и соответствовать возможностям, как во внешней, так и во 

внутренней среде;  

 поэтапность – предполагается, что реализация стратегии 

происходит с наличием постоянного контроля исполнения.  
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Стратегическая деятельность связана с процессами развития колледжа, а 

текущая деятельность связана с работой образовательного учреждения. Эти 

мероприятия имеют разную цель, ожидаемые результаты формулируются по-

разному, и в них участвуют разные факторы, которые в свою очередь по-

разному связаны с текущей и стратегической деятельностью. 

Общие цели развития колледжа не должны противоречить целям 

образовательной деятельности. Эти цели разные (очевидно), но связанные. 

Если цели развития сформулированы таким образом, что они отражают цели 

учебной деятельности, то между ними будет соответствие. Цели развития 

появляются среди целей управления. Чтобы определить, какими 

компетенциями должен обладать любой участник образовательного процесса 

(выпускник, преподаватель, заместитель директора, директор), необходимо 

создать динамический компетентностный портрет выпускника. Понятно, что 

изменения в этом портрете, такие как отзывы работодателей о новых 

производственных потребностях, приводят к отображению в результате набора 

новых компетенций, которые необходимы преподавателю, поскольку к нему 

предъявляются новые требования. Этот набор применяется к следующему 

уровню заместителю директора, а затем к уровню директора. 

Обобщая выводы, сделанные в результате анализа множественных 

применений в собственной практике, мы принимаем во внимание принцип 

отображения, который, по общему правилу, регламентирует процессы 

управления стратегиями развития колледжа, на основе которых можно выбрать 

оптимальную организационную структуру, соответствующую уровню 

поставленных стратегических целей и задач, а также механизмы эффективного 

выполнения этих задач. 

Принцип отображения позволяет качественно реализовать такую 

относительно новую функцию стратегического управления, как контроллинг. 

Контроллинг включает функции контроля, учета, координации, 

информационного обеспечения и принятия решений. Его основная цель - он 

связывает всю информацию обо всех процессах, происходящих в системе, и на 

основе этого вырабатывает новые, эффективные управленческие решения.  

Таким образом, качественная реализация принципа показа способствует 

переходу всей образовательной системы в режим саморазвития, когда система 

переходит на новый качественный уровень, расширяет свои возможности 

адаптации к труднопрогнозируемой внешней среде. 

В дальнейшем за счет опыта, полученного при реализации принципа 

отображения, можно совершенствовать механизм обратной связи не только 

между элементами системы образования, но и с внешней средой, что 

принципиально важно при управлении стратегиями развития колледжа 
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Кроме того, необходимо разработать и внедрить в деятельность колледжа 

модель управления развитием. Это возможно, если в образовательном 

учреждении создан ряд педагогических условий: 

 обеспечение взаимодействия с предприятиями-партнерами и 

налаживание системы обратной связи; 

 мониторинг влияния факторов внутренней и внешней среды на 

развитие колледжа; 

 планирование структуры и содержания профессиональной 

подготовки специалистов на основе динамического компетентностного 

портрета выпускника; 

 разработка и внедрение комплекса маркетинговых услуг. 

В результате исследования сделан вывод о том, что опора на 

компетентностный подход к управлению при многих условиях способствует 

повышению внутреннего потенциала и конкурентоспособности 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 
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Современный выпускник должен обучиться интерпретировать и 

создавать сообщения, выбирая наиболее подходящие каналы коммуникаций: 

сайты; соцсети: группа Вконтакте, Facebook, Instagram, TikTok, канал в 

Telegram; видеохостинги — например, канал на YouTube; блоги и форумы; 

обучающие видео; онлайн-мероприятия: вебинары, семинары; e-mail-рассылки; 

чат-боты; аудиогиды и подкасты, которые размещаются в Интернете. В свою 

очередь, современный преподаватель, должен дать возможность не только 

закрепить полученные знания и умения в профессиональной деятельности, но 

и, учитывая достижения и развитие компьютерных и информационных 

технологий, способствовать расширению границ применения медиасредств в 

своей работе. Такой подход, как маркер современного образовательного 

процесса, давно уже узаконили термином медиакомпетентность.  

Сегодня сформирована позиция, что «медиакомпетентность» – 

комплексное понятие, включающее в себя с одной стороны  внутренние навыки 

работы с медиатекстами и ориентацией в медиапространстве, т.е. 

распознавание, анализ и критическую оценку медиатекстов, с другой - 

транслировать их во внешней среде, т.е. создание и использование 

медиатекстов для решения педагогических задач; формирование у 

обучающихся способности критически оценивать, использовать и создавать 

медиатексты.  

Медиакомпетентность педагога как необходимое качество его личности и 

способы ее формирования исследуются в работах А. Э. Можаровой и М. С. 

Можарова, А.В. Федорова, Н.А. Леготиной, Н.В. Змановской, Н.А. 

Коноваловой, Н.П. Рыжих, Е.А. Столбниковой и др. [3]. 

Можно выделить следующие компетентности педагога в сфере 

медиатехнологий: создавать текстовые и графические документы; формировать 

запросы к базе данных с помощью информационных языков; использовать 

компьютер как педагогическое техническое средство; разрабатывать и 

применять электронные дидактические и педагогические программные 

средства; использовать средства информатизации и информационные 

технологии в воспитательно-образовательном процессе; знает способы 

представления педагогической информации с помощью средств 

информатизации. 

Очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием 

мультимедиа-проектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает 

качественным преимуществом перед коллегой, действующим только в рамках 
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традиционных технологий. Мультимедиа-занятия, которые проводятся на 

основе компьютерных обучающих программ по всем предметам, позволяют 

интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной 

форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное 

внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в 

динамике. Владение компьютерными технологиями позволяет увеличить поток 

информации по содержанию предмета и методическим вопросам благодаря 

данным, имеющимся на электронных носителях и в Интернете. 

Медиатехнологии позволят широко использовать на практике психолого-

педагогические разработки, обеспечивающие переход от механического 

усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые 

знания.  

Для освоения современных способов и приемов использования средств 

информационных технологий в образовательном процессе необходимо 

систематически организовывать непродолжительные по времени и проблемные 

по содержанию различные формы повышения квалификации. 

Заслуживает внимание цикл вебинаров «Цифровизация СПО», 

проведенных  в 2021-2022гг.  ГБУ ДПО "Институт развития профессионального 

образования", в рамках которых было обращено внимание на интересный 

педагогический опыт педагогов ОУ СПО Донецкой Народной Республики. 

Информационно-методические материалы по организации 

образовательного процесса в формате дистанционного обучения в 

общеобразовательных организациях размещены на сайте Отдел 

дистанционного обучения ГБОУ "Донецкий республиканский институт 

развития образования". 

В рамках работы внутриколледжного методического объединения 

педагогов, из опыта работы нашего Колледжа, можно предложить следующие 

формы работы педагогов, направленные на повышение их квалификации и 

мастерства и использовать следующие формы для повышения ИКТ-

компетентности педагогов: недели педагогического мастерства; мастер-классы; 

педагогические мастерские и наставничество; обучающие семинары; работа в 

паре; тематические семинары.  

Специалисты, помимо кадров, т.е. привлечение педагогов, которые станут 

разработчиками курсов и смогут проводить обучение; выделяют следующие 

элементы медиаобразования в образовательных учреждениях СПО (далее - 

ОУ СПО), а именно: финансовые для приобретения оборудования, 

программного обеспечения, обеспечения доступа к сети Интернет;  

технические, т.е. создание серверов на которых будут создаваться, храниться 

учебные материалы и т. д.; информационные – это хранение, доставка и обмен 
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учебной информации информацией и т.д. [2]. 

Финансирование является основой для создания материально-

технической базы ОУ СПО, которая включает: каналы связи, компьютерное 

оборудование, программное обеспечение. На компьютерах педагога и 

студентов должен быть установлен минимальный комплект программного 

обеспечения и специализированное оснащение: веб-камера, микрофон и 

динамики. Используются и периферийное оборудование общего назначения: 

принтер, сканер, цифровой фотоаппарат и т.д. 

Особое внимание необходимо уделить созданию  учебно - методических 

материалов, содержащих систему обязательных базовых знаний, умений и 

навыков по основным образовательным программам в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. Определить 

содержание, формы контроля знаний, критерии оценивания и условия 

пересдачи материала обучающимися  в ходе медиаобразования.  

Медиаобучение предполагает создание виртуальной обучающей среды 

(virtual learning environment), состоящей из программно-технической системы, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися основных образовательных 

программ независимо от их места нахождения. 

Moodle – это одна из наиболее популярных систем дистанционного 

обучения в России (сокращено— СДО), полностью бесплатен – его можно 

свободно скачивать, устанавливать, изменять и т.д. Он относится к Open Source 

системам, т.е. системам с открытым исходным кодом, что позволяет многим 

программистам создавать дополнительные, очень полезные расширения или 

модули. 

Предлагаю рассмотреть элементы медиаобразования при подготовке 

библиотечных работников в ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» 

(далее - Колледж).  

Общение преподавателя и студента посредством Интернет-технологий 

происходит на образовательной площадке СДО Moodle, размещенной на 

официальном сайте Колледжа, а также в личных группах ВК, по электронной 

почте и — это облачных мессенджеров для мобильных устройств и 

компьютеров таких как  Telegram, Viber и др. 

Преподаватель - совместитель Коваленко Т.А., являясь вдохновителем 

создания  Центра дистанционного обучения Колледжа (далее - ЦДО Колледжа), 

осуществляет не только регистрацию студентов - первокурсников очного и 

заочного обучения, но и обучает пользованию ЦДО Колледжа в рамках 
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учебных дисциплин «Информатика и ИКТ » (после 9 классов) и 

«Информационные технологии » (после 11классов).   

Обучающийся на ЦДО Колледжа получает доступ к видео-урокам, 

презентациям, методическим материалам. Возможно онлайн-общение с 

преподавателем благодаря системе веб-конференций BigBlueButton, которая  

поддерживает совместное использование аудио и видео, слайдов, чата, экрана, 

многопользовательской доски, опросов, комнат обсуждений в режиме 

реального времени, запись сеансов и их воспроизведение для последующего 

просмотра. После изучения теоретического материала, студент выполняет 

практические задания, проходит тестирование в онлайн-режиме, а свои оценки 

и комментарии преподавателя он узнает в электронном журнале. 

Дистанционный курс — это «зеркало», в котором «видно» преподавателя 

и обучаемого На дистанционном обучении преподаватель — оценивает 

обучаемых, а обучаемые — преподавателя.  

Обращусь к личному опыту. Преподаватель библиотечных дисциплин 

Костычева И.А. разрабатывает дистанционные курсы по ряду МДК: 01.01.03 

Библиотечное краеведение, 01.03.01 Аналитико - синтетическая переработка 

информации, 01.03.03 Библиотечные фонды, 01.03.04 Переплетное дело, 

04.01.01 Информационные технологии в библиотечной деятельности, 04.01.02 

Информационные электронные ресурсы. 

Так например, при изучении МДК 01.01.03 Библиотечное краеведение 

особое внимание уделяется использованию медиасредств в краеведческой 

работе библиотек по искусствоведению (включая киноведение, 

литературоведение, театроведение), культурологии, истории (история мировой 

художественной культуры и искусства) и т.д.   

Если изучение МДК 04.01.02 Информационные электронные ресурсы 

позволяет обучающимся ориентироваться в Интернет - пространстве, выявлять 

качественные информационные ресурсы по различным отраслям знаний, то в 

рамках МДК 04.01.01 Информационные технологии в библиотечной 

деятельности - самостоятельно создавать: от сайта библиотеки или 

библиотечного блога в соцсети: группа Вконтакте, Facebook, Instagram, TikTok, 

канал в Telegram; видеохостинга - например, канал библиотеки на YouTube до 

буктрейлера - интригующе описывают книгу; виртуальной (электронной) 

книжной выставки, квестов, кроссвордов, ребусов.  

Медиаобразование является важным ресурсом, который позволит 

педагогам сформировать набор необходимых компетенций 

медиаинформационной грамотности и повысить функциональную 

эффективность обучающихся как в личном, так и в профессиональном 

контексте. Однако качество данных компетенций не является постоянным и 
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динамично меняется под воздействием внешних условий, связанных с 

развитием медиасреды. Поэтому эффективность профессиональной 

деятельности педагога библиотечных дисциплин зависит от управляемого 

обучения, а также от способности к самообразованию в течение всей жизни. 
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 Профессиональное образование в соответствии с Проектом Концепции 

Республиканской программы развития среднего профессионального 

образования на 2021-2024гг рассматривается не только подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, но и 

специалиста, готового к профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. Данное положение работает в ДНР и получает 

большое развитие, так как наш регион требует высококвалифицированных 

специалистов в разных сферах. 

Стратегические задачи, которые стоят перед нашим молодым 

государством, в полной мере адресованы и образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования. Система СПО  осуществляют 

подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологических 

производств отечественной экономики.  

Что бы подготовить специалистов, нужны преподаватели высокого 

уровня, для этого в нашей Республики проводятся систематические курсы 

повышения квалификации. Многие преподаватели, используя интерактивные 

технологии, заканчивают курсы, которые предоставляет нам Россия, 

дистанционно. Преподаватель должен ориентироваться в многообразии 

современных научно-методических подходов в осуществлении педагогической 

деятельности. Он должен  не только использовать и адаптировать готовые 

методические решения, но и самостоятельно осуществлять научно-

методическую и исследовательскую работу. Педагогические исследования 

последних лет указывают на то, что устойчивый интерес преподавателя к 

научно-методической и исследовательской работе может быть достигнут в 

процессе развития его научно-методической компетенции. В нашем техникуме 

проводятся методические объединения, на которых преподаватели делятся 

своим опытом работы, периодически проводятся заседания Республиканских 

научно-методических объединений. 

Общетеоретический фундамент научно-методической компетенции 

преподавателя представлен в исследованиях В. И. Байденко, И. А. Зимней,  Н. 

В. Кузьминой, А. В. Хуторского, С. В. Шекшни, С. Е. Шишова и др. В них 

обоснована структура профессиональной компетентности, деятельностный 

контекст ее проявления, соотнесенность с высоким уровнем осуществления 

профессиональной деятельности. 

Научно-методическая компетентность - это интегративное свойство 

личности преподавателя, определяющее его готовность и способность 
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эффективно решать многогранные задачи в процессе реализации целей 

обучения, связанных с образованием, воспитанием и развитием студентов. 

В структуре научно-профессиональной компетентности педагога можно 

выделить три раздела, которые связаны между собой и не могут существовать 

раздельно:  

- теоретический;  

- научно-методический;  

- психолого-педагогический. 

Теоретическая компетентность – это единство теории и практики. 

Научно-методическая компетентность – это систематическое повышение 

своих знаний, культуры, интереса, чтение методической литературы. 

Психолого-педагогическая компетенция – это умение использовать свои 

знания и  умения в формировании будущего человека. 

Современный период жизни в ДНР характеризуется тем, что система 

образования приводится в соответствие с запросами общества, переходящего к 

новому этапу своего развития – информационному. Обнаружение 

дидактических возможностей информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) и их внедрение в образовательный процесс, развитие сети 

Интернет и предоставление новых сетевых сервисов актуализируют 

непрерывное совершенствование информационной компетентности педагога. 

ХХI век - современная информационная революция, которая дала нам 

новое поколение средств передачи, хранения и обработки информации, в 

результате чего на основе информационных и коммуникационных технологий 

сформировалась информационная среда обитания человека. 

В эру информационно-компьютерных технологий, внедрившихся во все 

сферы нашей жизни, формируется новая компетенция преподавателя. 

Информационная компетентность педагога это способность  использовать 

цифровые технологии, средства коммуникации или компьютерных сетей для 

доступа, управления, интегрирования, оценки и создания информации 

образовательного назначения. В нашей молодой Республике с каждым годом 

увеличиваются и обновляются компьютерные технологии, стало доступно 

преподавателям пользоваться беспроводным интернетом.  

В нашем техникуме педагоги владеют компьютером (компьютерной 

грамотностью), которая представляет собой важнейший элемент образования. 

Например: одним из результатов процесса повышения  у педагогов 

профессионализма есть способность использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией. 

Педагоги умеют искать необходимые данные, обрабатывать, 

анализировать и оценивать их, а также продуцировать и распространять 
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информацию в соответствии со своими целями. Формирование 

информационной компетентности представляет собой процесс перехода к 

такому состоянию, когда педагог становится способным находить, понимать, 

оценивать и применять информацию в различных формах для решения личных, 

социальных или глобальных проблем. 

   В нашем техникуме применяются современные информационные 

технологии. Это способствует повышению мотивации студентов к предметам и 

качеству успеваемости по данным дисциплинам. 

Хотелось бы использовать интерактивные доски на уроках, для 

доступности и наглядности изложенного материала, что приводит к 

повышению производительности урока, и делает процесс обучения 

интересным, ярким и насыщенным. Сложный теоретический материал 

предметов студенты бы легко усваивали и закрепляли в форме разнообразных 

заданий. 

Использование  компьютерных программ оказывает большую помощь 

студентам в освоении материала в аудиториях и домашних условиях.  

 С внедрением новых информационно-компьютерных технологий, 

преподаватель получает мощный стимул для собственного профессионального 

и творческого развития, повышает качество образования.   

Я в своей профессиональной деятельности активно использую  

технические средства, которыми оборудован наш техникум, постоянно 

совершенствую свое мастерство. Информационные технологии являются тем 

инструментом, которые позволяют педагогам качественно изменить методы и 

организационные формы своей работы, полнее сохранять и развивать 

индивидуальные способности студентов, усилить межпредметные связи в 

обучении, осуществлять постоянное динамическое обновление организации 

учебного процесса. 

Делая вывод, можно сказать, что  научно-методическая и 

информационная компетентность педагога зависит от его готовности и 

способности  владеть  современными информационно-

коммуникативными технологиями, это  позволит не только шагать в ногу со 

временем, но и качественно улучшить методику преподавания и усвоение 

студентами полученных знаний. 
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Аннотация: в статье представлены направления работы и конкретные 

мероприятия внеурочной спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, 

дается описание взаимодействия студентов и преподавателя на занятиях, проводимых в 

формате дистанционного обучения, с целью формирования здоровьесберегающих 

компетенций [1]. 

  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, программа, лаборатории, акция, вебинар, 

семинар, структура занятия [1].  

 

Физическое воспитание, в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования,  является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса и представляет собой систему занятий 

практической направленности и мероприятия внеурочной спортивной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности [3].  

Обучаясь дистанционно, с применением телекоммуникационных 

компьютерных технологий, в образовательном учреждении запущенна 

программа «Сохранить здоровье «здоровых» - сохранить здоровье нации».  

Цель: способствовать формированию у современной молодежи бережного 

отношение к здоровью, основанному на принципе ведения здорового образа 

жизни. Основная задача: сделать престижным и модным здоровый образ 

жизни. 

В рамках программы предусмотрена работа в таких направлениях [2]: 

 физкультурно-оздоровительная лаборатория; 

 физкультурно-спортивная лаборатория; 

 спортивная лаборатория. 

Физкультурно-оздоровительная лаборатория рассматривает вопросы: 

 развитие физических качеств на самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 выполнение систем и комплексов упражнений 

здоровьесберегающей направленности;  

 культура тела – упражнения, формирующие рельеф и 

повышающие тонус мышц; 
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 характеристика положительных и отрицательных факторов, 

влияющих на здоровье. 

Акция «Мы выбираем здоровый образ жизни» направлена на пропаганду 

физического развития, дающего силы для достижений успеха в разных 

областях жизни: в учебе, творчестве, профессиональной деятельности.  

Вебинар «Здоровье – дело каждого» раскрывает секреты здоровья и 

историю приобщения населения России к алкоголю, дает практические 

рекомендации к соблюдению питьевого режима с здоровьесберегающим 

эффектом. 

В ходе семинара «Гиподинамия – болезнь цивилизации», в рамках 

физкультурно-спортивной лаборатории, студенты рассматривали вопрос 

организации активного отдыха средствами физической культуры. С помощью 

поисково-исследовательской работы, обучающиеся искали альтернативу 

пассивному образу жизни и пришли к выводу, что каждодневные аэробные 

упражнения, подвижные и спортивные игры являются таблеткой против 

болезни цивилизации – гиподинамии. 

Спортивная лаборатория рассматривает вопросы: 

 история волейбола, правила игры; 

 судейство и жесты судьи; 

 методические рекомендации к изучению технических приемов 

игры 

 тактика использования технических приемов в игре. 

Серия занятий «Территория волейбола» способствует формированию 

знаний и умений, необходимых для применения на практике в учебно-

тренировочном процессе и агитирует заниматься волейболом в секции 

систематично. 

В качестве примера, рассмотрим структуру занятия «Начальный этап 

обучения нападающему удару в волейболе» из серии занятий «Территория 

волейбола». Этапы занятия проходили в такой последовательности [3]: 

Организация студентов – организационно-мотивационный этап (10 

мин): 

 организованное начало занятия; 

 определение темы, цели и задач занятия; 

 инструктаж по технике безопасности на занятии; 

 мотивация учебной деятельности на тему: «Использование 

здоровьесберегающих технологий на занятиях волейбола». 
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Организация обучающихся и инструктаж по технике безопасности – 

обязательное условие проведения самостоятельных занятий в дистанционном 

формате, это необходимое условие для предупреждения получения травм. 

 Студентам, с помощью видеопрезентации, предоставляется  информация 

об оздоровительной направленности комплексов упражнений, направленных на 

укрепление здоровья с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности. 

Теоретические сведения по теме занятия – познавательно-

мотивационный этап (35мин): 

 технические приемы игры; 

 выполнение нападающего удара в игре; 

 методика обучения нападающему удару; 

 тестовый опрос по вновь изученному материалу. 

Для наглядной демонстрации правил игры, технических приемов и 

методов обучения преподаватель использует видеоролики с закадровым 

голосовым сопровождением. После каждого видео проводится опрос, 

предоставляя обучающимся возможность задать и самим ответить на вопросы. 

Практическая деятельность – учебно-тренировочный этап (35мин), 

необходимо выполнить: 

 комплекс общеразвивающих упражнений «Разминка»; 

 комплекс упражнений для мышц пресса;  

 комплекс упражнений для мышц рук; 

 стретчинг – растягивание мышц пресса, спины и ног.  

Предлагая обучающимся выполнить комплекс упражнений, 

преподаватель использует видеоматериал, где демонстратор показывает 

последовательность выполнения и технику упражнений, дает дозировку. 

Между комплексами упражнений студенты выполняют дыхательную 

гимнастику. 

В качестве домашнего задания, для закрепления вновь полученных 

знаний, обучающимся предлагается выполнить тестовое задание. 

Преподаватель, проводя мероприятия систематично, согласно плану, 

приучил студентов к дисциплине и организованности, привил навыки 

взаимопомощи и коллективизма, толерантного отношения друг к другу. 

Таким образом, мероприятия программы «Сохранить здоровье 

«здоровых» - сохранить здоровье нации» способствуют формированию 

здоровьесберегающих компетенций, формируют понимание важности 

здорового образа жизни, развивают критическое мышление, способность 

адекватно воспринимать поступающую информацию, мотивируют 
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обучающихся на полный отказ от употребления психоактивных веществ, 

показав ценность здорового образа жизни и ответственной гражданской 

позиции. 
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Анотация: современная образовательная ситуация требует от студентов активного 

овладения профессиональными компетенциями, знаниями и умениями, постоянным их 

совершенствованием. В данной статье рассматривается компетентностный подход, как один из 

принципов организации образовательного процесса для обеспечения качества образовательного 

процесса. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, уровень достигнутых компетенций, 

саморазвитие, мотивация. 

 

На современном этапе развития общества среди педагогов широкое 

распространение получил термин "Компетентностный подход". Обращение к 

этому термину связано со стремлением определить необходимые изменения в 

образовании. Одной стороны, компетентностный подход — это совокупность 

общих принципов определения целей образования, отбора содержания 

образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. С другой стороны, компетентностный подход в 

подготовке специалистов заключается в привитии и развитии у студентов 

набора ключевых компетенций, которые определяют его успешную адаптацию 

в обществе. Компетентностный подход предполагает мотивацию достижения, 

устремления к успеху, когда самым желательным является продвижение 

вперед, интерес ко всему новому, состояние подвижной гармонии с собой и 

https://bgscience.ru/manual/kak-sostavitspisok-klyuchevyh-slov-dlya-nauchnoj-stati
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окружающим окружением. 

Для понимания компетентностного подхода в обучении необходимо 

выделить следующие позиции: 

• компетентностный подход в обучении должен обеспечивать 

развитие и самоотчет личности студента, на основе выявленных его 

индивидуальных особенностей; учебный процесс опирается на его 

особенности, склонности, интересы, ценные ориентации и субъективный опыт, 

возможность реализовать себя в учебной деятельности, поведении; 

• содержание обучения, его средства и методы подбираются так, 

чтобы студенты могли проявить избирательность к предметному материалу, его 

виду и форме; 

• такое обучение учитывает не только уровень достигнутых знаний, 

умений и компетенций, но и сформированность определенного интеллекта (его 

свойство, качество, характер проявлений); 

• признание как совокупность знаний, компетенций, индивидуальных 

особенностей, является важным средством развития духовных и 

интеллектуальных качеств студентов, что выступает основной целью 

современного обучения; 

• компетентностный подход в обучении строится на принципах 

вариативности, то есть признании разнообразного содержания и форм учебного 

процесса, выбор которых должен осуществляться преподавателем на основе 

развития каждого студента, его педагогической поддержки в познавательном 

процессе. 

Суть образовательного процесса в условиях компетентностного подхода 

— создание ситуаций и поддержка действий, которые могут привести к 

формированию той, или иной компетенции. 

Сформулируем основные требования к разработке дидактического 

обеспечения при использовании компетентностного подхода в процессе 

обучения: 

• учебный материал (характер его представления) должен обеспечить 

выявление содержания субъективного опыта студента, включая опыт его 

предварительного обучения; 

• представление знаний должно быть направлено не только на 

расширение объема, но и на преобразование личного опыта каждого студента; 

• в ходе обучения необходимо постоянное согласование личного 

опыта с научным содержанием знаний, представляемых студентам; 

• активно стимулировать студентов к самообучению, саморазвитию. 

самовыражению в ходе овладения знаниями; 

• учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы 
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студенты имели возможность выбора при выполнении заданий; 

• необходимо стимулировать студентов к самостоятельному выбору 

и использованию наиболее значимых для них способов изучения учебного 

материала; 

• при введении знаний о мерах выполнения учебных действий 

необходимо выделить обще-логические и специфические предметные 

мероприятия учебной деятельности; 

• необходимо обеспечить контроль и оценку не только результатов, 

но главным образом процесса обучения, то есть тех трансформаций, которые 

осуществляет студент во время усвоения учебного материала. 

Для того чтобы быть субъектом учебной деятельности, студент должен 

овладеть основными ее этапами: Ориентация - Определение цели - 

Проектирование - Организация - Реализация - Контроль - Коррекция - Оценка. 

1. Этап ориентации состоит из: 

• Мотивации последующей деятельности преподавателем, 

положительной установки на работу, 

• Ориентация студентов о значимости данного занятия в дисциплине, 

разделе, теме (применение схемы, таблицы, словесная установка преподавателя 

и т.п.); 

• Опора на личный опыт студентов с проблемами занятия. 

2. Этап изучения целей. 

Изучение совместно со студентами личностно-значимых целей 

последующей деятельности на занятии (что может дать это знание студенту 

сейчас для тематического оценивания или адаптации в будущей профессии). 

Изучение показателей достижения поставленных целей (какие знания, способы 

деятельности свидетельствуют об этом). 

3. Этап проектирования. 

• Привлечение студентов (по возможности) к планированию 

последующей деятельности через предварительную работу (упреждающие 

задачи, сообщения, рефераты, подготовка наглядности, самостоятельные 

задачи). 

• Составление плана последующей деятельности. 

• Обсуждение плана последующей работы. 

4. Этап организации выполнения плана деятельности. 

• Предоставление вариативности в выборе способов учебной 

деятельности с опорой на компетентностный подход (письменно или устно, 

индивидуально или в группе, изложение опорных конспектов или развернутый 

ответ, в самом общем виде или на конкретных примерах). 

•  Выбор студентами способов фиксации объяснения нового 
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материала (конспект, схема, план, тезисы, выводы и т.п.). 

•  Выбор студентами (по возможности) задач и способов их 

выполнения при закреплении знаний, формировании умений и выработке 

компетенций. 

•  Вариативность в заданиях (дифференциация по уровню сложности 

и способу выполнения). 

Методы и приемы психолого-педагогической поддержки 

деятельности студентов: поощрение, создание ярких наглядно-образных 

представлений, учебно - познавательная игра, создание ситуации успеха, 

познавательный интерес, создание проблемной ситуации или ситуаций к 

поиску альтернативных решений, выполнение творческих задач, создание 

ситуаций взаимопомощи, кооперации студентов и т.д. 

5. Этап контрольно – оценочный. 

• Привлечение студентов к контролю за ходом учебной деятельности 

(парные и групповые формы взаимоконтроля, самоконтроль за готовыми 

ответами, программируемый контроль) 

• Участие в исправлении совершѐнных ошибок, неточностей, 

осмыслении их причин (взаимо и самоанализ). 

• Предоставление возможности самостоятельно или с помощью 

преподавателя, одногруппников сравнивать полученный результат с 

критериями эталона (цели). 

• Использование механизмов „ценирования‖ (положительное 

отношение к успеху студента) и „оценка‖ (выставление оценок, поурочного 

балла, рейтинговых оценок, и т.д. ), не только конечного результата, но и 

процесса обучения. 

Студенты овладевают компетентностной деятельностью благодаря 

образовательной технологии, которая дает широкие возможности 

дифференциации и индивидуализации учебной деятельности. Образовательные 

технологии связаны с повышением эффективности обучения и воспитания и 

направлены на конечный результат образовательного процесса в СПО - это 

подготовка высококвалифицированных специалистов. 

Основой формирования всех компетенций являются профессиональные 

знания. Для обеспечения адаптации выпускника к запросам динамично 

развивающегося рынка труда он должен обладать широким кругозором, 

общетехнической образованностью, выходящей за рамки общей 

образованности. 

Мы должны умело управлять познавательной деятельностью студентов. 

Надо хорошо владеть методами и приемами формирования положительной 

установки. При преподавании нового материала в условиях компетентностного 
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подхода необходимо как можно больше высвободить время для практической 

работы студентов. 

Организационный момент следует проводить за очень короткое время. 

Формирование положительной установки на деятельность. Тему 

занятия, цель, план объясняется сразу после начала занятия словесно и 

наглядно (пишем на доске или применяем современные технологии). Следует 

четко и убедительно информировать студентов о том, чем они будут 

заниматься на данном занятии, его познавательная привлекательность - 

материал согласовывается с определенной значимой проблемой, задаются 

проблемные вопросы. При этом создать хорошую атмосферу, не просто уважая 

личное достоинство студентов, но и обращаясь к ним как к соавторам занятия. 

Вот некоторые интересные приемы повышения интереса к обучению 

1 Привлекательная цель перед студентами ставится простая, 

понятная и привлекательная для них, которая становится личностно - значимой 

целью и они приобщаются к запланированной преподавателем учебной 

деятельности. 

2 Удивление - преподаватель представляет учебный материал в 

такой форме, что даже обыденное становится увлекательным. 

3 Ответ, на который дается определенное время - в начале занятия 

преподаватель задает проблемный вопрос, правильный ответ к которому 

студент сможет сформулировать, получив необходимую информацию во время 

занятия. 

4 Ошибка в объяснении – объясняя материал, преподаватель 

намеренно допускает ошибки. При этом он объясняет студентам свое 

намерение и предлагает найти ошибку или объяснить, к чему она может 

привести. 

5 Практичность теории – введение в теорию преподаватель 

осуществляет через практическую задачу, решение которой полезно студентам. 

6 Вопрос к тексту - перед изучением учебного текста студентам 

дается задание: составить к нему список вопросов, ответы на которые раскроет 

содержание данного материала. 

Опрос (актуализация опорных знаний). Опрос выполняет несколько 

функций, прежде всего: 

1) контрольную, 

2) коррекционную, 

3) актуализации знаний, необходимых для изучения данного 

материала. 

Сделать обучение студентов таким, чтобы для трудоустройства не 

требовалась переподготовка, организовать массовую подготовку кадров по 
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востребованным специальностям. Главными принципами такого обучения 

являются: 

1) ориентация не накапливание знаний, (часто эта цена - перегрузки, 

стрессы, болезни), а на пробуждение заинтересованности в поиске знаний. 

2) Главное внимание уделено компетентностному аспекту обучения, в 

отличие от перегрузки теоретическим материалом. 

3) Повышение роли индивидуальных средств организации учебной 

деятельности: преподаватель перестает быть единственным источником новой 

информации. 

4) Критерии работы подводятся по конкретным показателям 

компетентности каждого студента, исходя из его потенциальных возможностей. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде всего, на 

новое видение целей и оценку результатов профессионального образования, 

предъявляет свои требования и к другим компонентам образовательного 

процесса — содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и 

оценки. Главное здесь — это проектирование и реализация таких технологий 

обучения, которые создавали бы ситуации включения студентов в разные виды 

деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, выполнение 

проектов). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии критического 

мышления. В современном мире человек должен обладать целым рядом качеств для того, 

чтобы быть конкурентоспособным. Он должен уметь воспринимать, перерабатывать, 

присваивать информацию, обладать способностью отстаивать свою точку зрения 

логическими доводами, т.е. иметь развитое критическое мышление.  

 

Ключевые слова: критическое мышление, технологии, приѐмы. 

 

Сегодня мы живѐм в обществе бурно развивающихся технологий, где 

человек должен не только обладать специальной информацией, но и уметь 

ориентироваться в информационных потоках, быть мобильным, самообучаться, 

искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы, владеть на 

высоком уровне социальными, коммуникативными и другими ключевыми 

компетенциями. 
Дискуссии, беседы, ролевые игры проблемной направленности, 

проектная деятельность – это те виды деятельности, которые побуждают 

студентов к самостоятельным размышлениям в устной или письменной форме. 

Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, 

реализуют компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в 

свою очередь, способствуют формированию и развитию а) поликультурной 

языковой личности, способной осуществлять продуктивное общение с 

носителями других культур; б) способностей студентов осуществлять 

различные виды деятельности, используя английский язык; в) когнитивных 

способностей студентов; г) их готовности к саморазвитию и самообразованию, 

а также способствуют повышению творческого потенциала личности к 

осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

Более подробно мы хотим остановится на технологии критического 

мышления. В современном мире человек должен обладать целым рядом качеств 

для того, чтобы быть конкурентоспособным. Он должен уметь воспринимать, 

перерабатывать, присваивать информацию, обладать способностью отстаивать 

свою точку зрения логическими доводами, т.е. иметь развитое критическое 

мышление. И, кроме того, ему необходимо владеть иностранными языками. 

Используя технологию развития критического мышления на своих 

занятиях, мы поняли, что это делает процесс обучения более эффективным. 

Ведь каждому педагогу хочется, чтобы на занятии царила атмосфера 

творчества, духовной раскрепощѐнности. Поэтому приходится постоянно 
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думать, как построить учебный процесс, чтобы студенты проявили живость 

воображения, фантазию, могли сравнивать и ассоциировать, опираясь на 

интуицию и подсознание. И именно технология критического мышления 

помогает нам в этом.  

Цель технологии - обеспечить развитие критического мышления 

посредством интерактивного включения в образовательный процесс.  

Критическое мышление способствует взаимоуважению партнѐров, пониманию 

и продуктивному взаимодействию между людьми, облегчает понимание 

различных «взглядов на мир», позволяет студентам использовать свои знания 

для наполнения смыслом ситуаций с высоким уровнем неопределѐнности, 

создавать базу для новых типов человеческой деятельности. Структура данной 

педагогической технологии стройна и логична, т.к. еѐ этапы соответствуют 

закономерным этапам человеческой деятельности. Ориентация на критическое 

мышление предусматривает прежде всего полное невосприятие любой мысли 

или оценки «на веру»: каждый студент, не принимая во внимание никаких 

авторитетов, должны сформировать собственное мнение о явлении в контексте 

учебной программы. 

Необходимо учесть и то, что критическое мышление всегда 

диалогическое, то есть предусматривает дискуссии прежде всего между теми, 

кто учится. В процессе обсуждения выдвигаются критерии мышления, 

идентифицируются и обсуждаются жизненные контексты, а мысленной 

процесс в целом подвергается оцениванию. Преподаватель создаѐт проблемную 

ситуацию, вызывая у своих студентов воспоминания о данной теме, обращаясь 

к их собственному опыту, активизирует их деятельность, мотивирует 

дальнейшую работу. Эта стадия состоит из двух элементов - мозгового штурма 

и создания кластера или карты памяти ―Mind-Map‖. 

“Mind-Map” является простой технологией записи мыслей, идей, 

разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. Тема - в центре. Сначала 

возникает слово, идея, мысль. Идѐт поток идей, их количество неограниченно. 

Они все фиксируются. Начинаем их записывать сверху слева и заканчиваем 

справа внизу. 

Этот метод создаѐт пространство для проявления креативных 

способностей. В начале занятия мы используем его для повторения или для 

введения в тему. 

Кластер. Служит для стимулирования мыслительной деятельности. 

Спонтанность, освобождѐнная от какой-либо цензуры. Графический приѐм 

систематизации материала. Мысли «гроздятся», т.е. располагаются в 

определѐнном порядке. 
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Технология составления: Ключевое слово. Запись слов, спонтанно 

приходящих в голову, записываются вокруг основного слова. Они обводятся и 

соединяются с основным словом. Каждое слово образует собой новое ядро, 

которое вызывает дальнейшие ассоциации. Таким образом, создаются 

ассоциативные цепочки. Взаимосвязанные понятия соединяются линиями. 

Кластеры являются ведущим приѐмом на стадии вызова.  Они систематизируют 

информацию, полученную до знакомства с основным источником/ текстом или 

любым другим упражнением. 

Мозговой штурм – это своеобразная умственная разминка, совместный 

поиск группового решения.  

На стадии осмысления в технике критического мышления, когда 

студенты вступают в контакт с новой информацией и идеями при чтении 

текста, просмотре фильма, важно не запомнить информацию, а уметь 

проанализировать еѐ, отметить в ней что-то полезное для себя. Поэтому при 

чтении используются различные таблицы. В процессе чтения они заполняют 

их, систематизируя и распределяя новую информацию. Обучение такому 

самоанализу обязательно. При организации работы с новой информацией мы 

используем следующие приѐмы: «знаем / хотим узнать / узнали», 5«W», 

«учимся вместе», инсерт. 

1. «Учимся вместе». Возможности использования: при работе с текстом, 

при работе с грамматикой. 

Группа делится на три подгруппы. Получают карточки с типовыми 

предложениями по теме. После чего, I подгруппа выявляет основные случаи 

употребления времени, описывает действие, составляет схему. II подгруппа 

находит указатели, слова помощники. III подгруппа составляет схемы 

утвердительного, отрицательного и вопросительного предложений. Таким 

образом, заполняется таблица, получается готовое правило для заучивания.  

2. «Знаем/ хотим узнать/ узнали». Этот приѐм применим для чтения или 

прослушивания лекции. Студентам предлагается начертить таблицу из трѐх 

колонок: «Знаем /хотим узнать /узнали». 

Такая же таблица находится и на доске. В колонку «Знаем» заносятся 

главнейшие сведения по заявленной теме (после обсуждения темы). В колонку 

«Хотим узнать» заносятся спорные идеи и вопросы и всѐ, что студенты хотят 

узнать по данной теме. В колонку «Узнали» студенты записывают всѐ, что они 

почерпнули из текста, располагая ответы параллельно соответствующим 

вопросам из второй колонки, а прочую новую информацию надо расположить 

ниже. Затем идѐт обмен соображениями со всей группой. Итоги заносятся в 

колонку. 
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3. 5«W» (Who? What? When? Where? Why?). Заполняется по ходу 

работы с информацией Инсерт. Это такой приѐм маркировки текста, когда 

студенты значками отмечают то, что им известно, что противоречит их 

представлениям, что является интересным и неожиданным, а также то, о чѐм бы 

они хотели узнать более подробно.  

I- interactive (интерактивная)  

N -noting (размечающая) 

S -system (система для)   

E -effective (эффективного)  

R -reading (чтения и) 

T -thinking (говорения) 

Во время чтения студенты делают на полях пометки карандашом: «V» - 

уже знал, «+» - новое, «-» - думал иначе, «?» - не понял, есть вопросы. 

После прочтения материала заполняют таблицу, в которой значки 

являются заголовками колонок. Также в таблицу в виде тезисов заносятся 

сведения из текста. 

Ажурная пила.  

Студенты делятся на группы из 4 – 6 человек. Каждая группа получает 

небольшой по объѐму материал. Идѐт обмен информацией в группе, каждый 

является экспертом в своѐм вопросе. Все слушают друг друга, задают вопросы. 

Затем отчитывается вся команда (или один студент). Заинтересована вся 

команда, так как это отражается на итоговой оценке.  

Зигзаг. Группа делится на четвѐрки, которые меняются на каждом 

занятии с тем, чтобы возникли новые группы. Затем предлагается каждому 

взять порядковый номер. После этого кратко обсуждается тема, ставится 

задача. Каждый студент берѐт часть темы, обрабатывает с тем, чтобы затем 

объяснить своим партнѐрам по группе. В результате студенты смогут понять еѐ 

в целом. Весь материал делится на четыре части. Первые номера отвечают за 

первую часть, вторые – за вторую и т. д.  

Оставьте за мной последнее слово. Приѐм стимулирования 

размышления после чтения текста. Студенты выбирают отрывки, которые им 

нравятся. Выписывают цитату на карточку, указав страницу. На обратной 

стороне пишут свой комментарий. Затем цитата зачитывается перед группой, и 

студенты высказывают свои суждения. В заключении преподаватель просит 

студента, который выбрал цитату, прочитать свой комментарий. За ним 

последнее слово.  

На стадии рефлексии обучающиеся размышляют о том, что они узнали на 

занятии, закрепляя новые знания, активно перестраивают свои представления с 

тем, чтобы включить в них новое. Живой обмен идеями между студентами даѐт 
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им возможность познакомиться с новыми точками зрения, учит внимательно 

слушать партнѐра, аргументировано и корректно отстаивать своѐ мнение. 

Результатом этой работы может быть написание эссе или студенты могут найти 

дополнительную информацию по теме, причѐм именно ту, которая 

заинтересовала их больше всего, но которая не была достаточно широко 

освещена. Последняя стадия рефлексии подразумевает именно творческое 

применение полученных знаний, умений и навыков. На этой стадии мы 

применяем приѐмы синквейн, кластер. 

Ещѐ существует метод эмпатии. Этот метод означает «вчуствование» 

человека в состояние другого объекта, «вселение» студента в изучаемый объект 

окружающего мира, попытка почувствовать и познать его изнутри. Например, 

вжиться в сущность машины, кошки, вулкана и т.д. В момент вживания студент 

задаѐт вопросы себе как объекту, пытаясь на чувственном уровне воспринять, 

понять, увидеть ответы. Рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения и 

есть образовательный продукт студента, который может затем быть им 

выражен в устной, письменной, рисуночной форме. Такой метод называют 

эвристическим.  

Подводя итог, хочется отметить, что, применяемые нами приѐмы, 

позволяют сделать работу по развитию критического мышления студентов 

более эффективной, интересной и творческой. Ведь критическое мышление – 

это подход в обучении, ориентированный на развитие самостоятельной, 

творчески мыслящей личности, на самореализацию «я» студента, на развитие 

его творческого потенциала, чтобы он смог применить полученные знания в 

дальнейшей жизни и легко адаптировался в окружающем мире. 

Таким образом, учитывая возможности и интересы каждого студента, 

стимулируя его познавательные способности, педагог поможет не только 

усвоить те или иные знания, но и познать самого себя, учится управлять собой, 

оценивать свои реальные возможности, т.е. не только проявлять, но строить 

себя как личность.   
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Аннотация. В статье рассмотрен компетентностный подход образования, 

который концентрирует использование информационно-коммуникативных технологий в 

преподавании общепрофессиональных дисциплин. 
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активные формы и методы обучения, проектное обучение, процесс, метод проекта. 

 

В конце XX — начале XXI века изменился характер образования — в его 

направленности, целях, содержании - все более явно ориентируют нас на 

свободное развитие человека, образование в течение всей жизни, на творческую 

инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, 

мобильность будущих специалистов. Эти накапливающиеся изменения, нашли 

отражение в Федеральном законе «Об образовании», Концепции модернизации 

отечественного образования на период до 2010 года [4]. 

На протяжении последних десятилетий теоретики и практики 

инновационного образования все больше говорят о необходимости 

формирования у специалиста не только определенных знаний и умений, но и 

особых «компетенций», направленных на применение их в профессиональной 

деятельности. Возникает необходимость нового качества образования, 

обеспечивающего комплекс компетенций, включающий фундаментальные и 

технические знания, умения анализировать и решать проблемы с 

использованием компетентностного подхода, готовность к коммуникациям и 

командной работе и другое. 

В педагогических исследованиях до сих пор не существует единства в 

понимании сущности терминов «компетентность» и «компетенция». Понятие 

компетентность используется для описания конечного результата обучения, 

понятие компетенция приобретает значение «знаю как». Например, Н.И. 

Алмазова определяет компетенции как знания и умения в определенной сфере 

человеческой деятельности, а компетентность – это качественное 

использование компетенций. А.В. Хуторской считает, что «компетентность – 

владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей 

его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетенция – 

mailto:uthlf.2020@mail.ru
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совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определѐнному кругу 

предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно 

действовать по отношению к ним [6, С. 18–23]. 

Введение компетентностного подхода в учебный процесс требует 

серьезных изменений и в содержании образования, и в осуществлении учебного 

процесса, и в практике работы педагога. Для формирования ключевых 

компетентностей необходимо выбрать такую технологию обучения, при 

которой обучающийся большую часть времени работал бы самостоятельно и 

учился планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий и 

деятельности в целом. 

Информационные компетенции связаны с навыками и умениями: работы 

с различными источниками информации; самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в 

них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, 

распространяемую по каналам СМИ; владеть навыками использования 

информационных устройств; применять для решения учебных задач 

информационные и телекоммуникационные технологии.  

Проблемная компетенция – может быть определена и с помощью 

комплекса тестов результаты которых дадут представление об уровне 

интеллектуальных способностей и пластичности мышления, что может служить 

предпосылкой успешной исследовательской деятельности школьника, лежащей 

в основе проблемной компетентности [3, 5].  

Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют 

эффективно использовать их в процессе проведения занятий по экономическим 

дисциплинам. Основные направления использования ИКТ на занятиях 

экономических дисциплин: визуальная информация, интерактивный 

демонстрационный и контролирующий материал, самостоятельная поисковая, 

творческая работа. Интерактивные формы проведения занятий используются 

при проведении лекций, практических и других видов учебных занятий. 

Компетентностный подход непосредственно связан с 

целенаправленностью и целезаданностью образовательного процесса, при 

котором компетенции задают обобщенный уровень умений и навыков 

обучающегося, а содержание образования определяется знаниями, умениями, 

опытом творческой деятельности и опыт ценностного отношения. 

Компетентностный подход в системе среднего профессионального образования 

предполагает освоение будущими специалистами различного рода умений и 
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профессиональных навыков, которые позволят им в будущем действовать 

эффективно и рационально в ситуациях профессиональной, личной и 

общественной жизни. 

Основная задача преподавателя общеобразовательных дисциплин - 

развивать у будущих специалистов способности эффективно действовать в 

ситуациях, когда может возникнуть необходимость в самостоятельном 

определении решений задачи, поиске новых способов решения, 

самостоятельной оценке полученных результатов. Наиболее рациональными 

для реализации компетентностного подхода являются инновационные методы 

обучения, способствующие формированию ключевых компетенций такие как: 

создание «развивающей среды»; блочно-модульная технология; метод проектов 

[2, 3]. 

Процесс преподавания экономических дисциплин в ГБПОУ «Донецкий 

техникум связи и отраслевых технологий» основан на использовании активных 

методов и форм обучения. Процесс познания на занятиях организовывается так, 

чтобы охватить всех студентов группы. В командной работе присутствует 

обмен знаниями, идеями между обучающимися, способами деятельности, 

взаимопомощь, использование информационно- коммуникационных 

технологий и прочее. Обучающиеся участвуют в познавательном процессе 

выполняя поисковые, творческие задания, вступают в диалог с преподавателем, 

при этом возникает среда образовательного общения, взаимодействие всех 

участников. 

Изучение дисциплины «Экономика организации» осуществляется с 

учетом компетентностного подхода к подготовке будущего специалиста в 

области экономики на предприятии. Для этого уделяется большое внимание 

мотивации обучающихся к процессу обучения, межпредметным связям. 

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, по темам дисциплины 

разработаны и используются разноуровневые тесты, задания, делается акцент 

на постановку и решение обучающимися проблемных вопросов, проблемных 

задач, экономических задач, ситуаций, творческих заданий, что способствует 

развитию мыслительной деятельности, логики рассуждения и анализа, 

являются руководством к действию. На занятиях обучающимся предлагается 

решение задач по темам: «Основные производственные фонды», «Оборотные 

средства предприятия», «Трудовые ресурсы организации», «Ценообразование», 

произвести расчѐт показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов организации, расчѐт показателей рентабельности, разработать бизнес-

план организации, составить свой семейный бюджет и другое. Активная 

деятельность обучающихся обеспечивает не только приобретение новых 

знаний, умений и навыков, но и раскрывает новые возможности будущих 
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выпускников, что является необходимым условием для совершенствования их 

компетенций. 

Хочется остановиться на методе проектов при котором исследовательская 

деятельность обучающихся направленна на сбор, изучение, анализ и 

использование в учебной и внеучебной деятельности различных материалов. 

Проектная деятельность построена на активизации познавательной и 

практической составляющих, в результате которой обучающиеся производят 

продукт, обладающий субъективной, объективной новизной. Темы 

исследований предлагаются преподавателем в соответствии с учебными 

планами. Эта технология предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих и поддерживает компетентностно 

– ориентированный подход в образовании [2, 5]. 

В настоящее время метод проектов нашел широкое распространение и 

приобрел большую популярность в силу рационального сочетания 

теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных 

проблем окружающей действительности в совместной деятельности студентов 

и преподавателя. Первый этап – подготовительный. Он позволяет выявить 

уровень сформированности общих учебных умений и навыков обучающихся, 

на этом этапе ведется отслеживание организационных, интеллектуальных, 

информационных, коммуникативных способностей обучающихся. Второй этап 

– практический. Обучающиеся выходят на проектную деятельность.  Важной 

частью плана является поэтапная разработка проекта, в которой указан 

перечень конкретных действий с указанием сроков и ответственных. Этот этап 

включает в себя самостоятельный поиск информации, систематизацию и анализ 

собранного материала, оформление проекта. Работа над проектом помогает 

обучающимся осознать, что знания – это необходимое средство, 

обеспечивающее способность человека грамотно выстраивать свои жизненные 

планы, самостоятельно принимать решения, реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие [5]. 

В условиях современного динамичного развития общества современные 

информационные технологии являются средством повышения эффективности 

управления всеми сферами общественной деятельности. Уровень 

информатизации становится одним из существенных факторов успешного 

экономического развития и конкурентоспособности Донецкой Народной 

Республики, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

В условиях рыночной экономики возрастает роль таких социальных 

ценностей, как высокий уровень образования и культуры, профессиональная 

компетентность, открытость к восприятию инноваций, креативность, 

мобильность, готовность к постоянной работе над собой. Особенно это касается 
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специалистов экономического профиля, так как в условиях рынка область их 

профессиональной деятельности испытывает постоянные трансформации и 

находится в непрерывном развитии. Эффективное практическое участие в 

экономической жизни общества становится невозможным без сформированной 

у данного специалиста потребности и способности к профессионально-

личностному саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Вопросом реализации компетентностного подхода в 

общеобразовательном процессе в разные времена занимались многие ученые-

педагоги: А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской, 

Т.М. Ковалева, Д.Б. Эльконин, В.В. Башев, Ю.В. Сенько, А.М. Аронов и др. Их 

взгляды во многом схожи. Для примера рассмотрим некоторые из них. 

А.М. Аронов рассматривает компетентность как готовность специалиста 

включиться в определенную деятельность. Непосредственно в образовании 

компетентность выступает как определенная связь двух видов деятельности 

(настоящей – образовательной и будущей – практической). 

Т.М. Ковалева считает, что компетентностный подход дает ответы на 

запросы производственной сферы. Применительно к образованию его можно 

рассматривать лишь как один из возможных подходов. 

В.В. Башев называет ключевой характеристикой компетентности 

возможность переносить способности в условия, отличные от тех, в которых 

эта компетентность изначально возникла. 

Б.И. Хасан считает, что компетенции – это цели, а компетентности – это 

результаты (поставленные перед человеком цели или пределы), а мера их 

достижения – это и есть показатели компетентности. Но поскольку эти 

определения заимствованы из права, они имеют ограниченное употребление. 

Педагогика и образование всегда были ориентированы только на один тип 

компетенции, ограниченной рамками конкретного предмета. Поэтому педагог, 

который хочет, чтобы обучающийся приобретал компетентность и выходил за 

рамки предмета, должен понимать ограничения предмета [3]. 

Компетентностный подход стал результатом новых требований, 

предъявляемых к качеству образования. Стандартной схемы «знания – умения – 

навыки» для определения соответствия выпускника образовательного 

учреждения запросам общества уже недостаточно, традиционные «знания, 

умения, навыки» уступают позиции компетенциям. 

Если говорить в общем, то компетентностный подход – это совокупность 

общих принципов определения целей образования, отбора содержания 

образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. 

В основе компетентностного подхода лежат понятия «компетенция»/ 

«компетентность». Многообразие подходов к определению данных терминов 

создает определенные проблемы для их осмысления и понимания содержания 

самого компетентностного подхода. В научно-исследовательской среде данные 
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понятия либо отождествляются (Л.Н. Болотов, B.C. Леднев, Н.Д. Никандров, 

М.В. Рыжаков), либо дифференцируются [1]. Подробно этот вопрос 

рассматривается И.А. Зимней, которая выделяет основанный на компетенции 

подход, подчеркивающий «практическую, действенную сторону, тогда как 

подход, основанный на понятии «компетентность», которое включает 

собственно личностные (мотивация, мотивационно-волевые и др.) качества, 

определяется как более широкий, соотносимый с гуманистическими 

ценностями образования» [2, С. 152]. 

 Толковый словарь под редакцией Д.Н. Ушакова трактует слово 

«компетентность» как «осведомленность, авторитетность», знание в какой-либо 

области, а «компетенция» рассматривается как «1) круг вопросов, явлений, в 

которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; 2) круг 

полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений 

(право)» [4]. И.А. Цецорин рассматривает компетентность как комплекс 

«освоенных личностью» компетенций».  

Более подробную трактовку этих терминов дает А.В. Хуторской: 

«Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; 

компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [6]. Следовательно, обладать компетентностью значит иметь 

определенные знания, определенную характеристику, быть осведомленным в 

чем-либо; обладать компетенцией – значит обладать определенными 

возможностями в какой-либо сфере. 

Общие цели образования и цели изучения отдельных предметов 

согласуются в учебной программе. Педагог в соответствии с программой 

планирует учебный процесс, определяя темы занятий, ориентируется на 

требования программы, изложенные в ней задачи. Для того чтобы достичь 

нового качества образования, нужны изменения и в учебных программах, 

точнее – в самом характере этих программ. В связи с этим стоит рассмотреть 

различные подходы к составлению учебных программ – традиционный и 

компетентностный. 

При традиционном подходе программы по предметам разрабатываются 

независимо друг от друга. Связи между ними представлены в лучшем случае на 

уровне выделения общих понятий. С позиций компетентностного подхода 

программы по отдельным предметам должны рассматриваться как элементы 

образовательной программы учебного заведения. 
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С позиций компетентностного подхода нужны изменения и в предметных 

программах. Действующие программы определяют главным образом 

последовательность изучения определѐнного содержания, меру конкретизации 

этого содержания. Они ориентируют на достижение в первую очередь 

«объѐмных» образовательных результатов – на усвоение определѐнного объѐма 

знаний. 

Компетентностный подход в общем образовании объективно 

соответствует и социальным ожиданиям в сфере образования, и интересам 

участников образовательного процесса. Вместе с тем этот подход вступает в 

противоречие со многими сложившимися в системе образования стереотипами, 

существующими критериями оценки учебной деятельности обучающихся, 

педагогической деятельности педагогов, работы школьной администрации. На 

данном этапе развития общеобразовательных организаций осуществить 

компетентностный подход скорее всего можно в опытно-экспериментальной 

работе образовательных учреждений. Наряду с этим необходима теоретическая 

и методическая подготовка кадров к реализации компетентностного подхода в 

системе педагогического образования, в том числе в центрах повышения 

квалификации. 

Внедрение компетентностно-ориентированного подхода в практику 

образования требует поиска особых организационных форм, адекватных для 

формирования ключевых компетенций. Встраивание в методическую систему 

личностно-ориентированных методов обучения, индивидуализация, 

дифференциация, применение проектно-исследовательских методов 

способствует развитию ключевых компетенций [5]. 

Компетентностный подход к обновлению содержания образования 

рассматривается как очередной шаг в естественном процессе следования 

образовательных учреждений за требованиями меняющегося мира. Успешность 

человека в будущей профессиональной и социальной жизни определяется 

уровнем развития ключевых компетенций. 
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Современная система образования находится на стадии активных 

трансформаций. Сегодня развитие системы образования связывают с 

внедрением компетентностного подхода. Компетентностный подход - это 

теоретические положения и принципы, которые определяют цели образования, 

содержание образования, организацию образовательного процесса и оценку 

образовательных результатов. "Компетенция" в переводе с латыни означает 

круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, овладел ими и имеет 

опыт. Компетентность считается тем фактором, что позволит определить 

готовность выпускника учебного заведения к продуктивной деятельности в 

общественной жизни. Компетентностный подход предусматривает изменение 

приоритетов образовательно-педагогической деятельности (из накопления  

знаний – на формирование и развитие у обучающихся способности к 

практическому действию в условиях социальной практики). Методология такой 

http://vrogdchasty.ucoz.ru/publ/5–1–0–12%20/
http://vrogdchasty.ucoz.ru/publ/5–1–0–12%20/
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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модели обучения нарушает привычную для классического образовательного 

процесса логику: не от теории к практике, а от практики и полученного опыта – 

к его теоретическому осмыслению путем применения на практике. 

 В условиях компетентностного подхода образовательный процесс 

направлен на формирование и развитие у обучающегося ряда компетенций. 

Результатом такого процесса будет формирование общей компетентности 

человека, которая обеспечит его способность к самореализации и 

самоопределению в условиях современной социокультурной ситуации.  

Компетентностный подход формирует новые акценты в теории 

образования. Для общества, живущего в третьем тысячелетии, важным 

становится формирование человека, способного к волеизъявлению и 

самоопределению, человека творческого, который в своей деятельности был бы 

способен не только воспроизводить образцы, осуществлять массовое 

тиражирование каких-то предметов, процессов, но и творить новое.  

Современный мир требует появления нового типа личности. 

Глобализация характеризуется распространением тесных взаимоотношений и 

взаимозависимостей между странами практически на всем земном шаре. Она 

предопределяет такой уровень единства человечества, при котором, с одной 

стороны, существование и успешное развитие каждой страны, народа 

находится в непосредственной зависимости от состояния и трансформации 

мира в целом, а с другой – успех в решении проблем человечества зависит от 

ситуации в каждой стране, от активности и согласованности действий всех 

стран и народов мира. При таких социокультурных условиях достижением 

личности является ее социальная компетентность.  

Социальная компетентность помогает человеку строить процесс 

личностной самореализации, опираясь на имеющийся потенциал развития 

общества. Важным моментом формирования социальной компетенции является 

развитие коммуникативной способности (компетентности) личности.  

Коммуникативные компетенции включают знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных 

компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области [1, с. 26]. 

Преподавание иностранного языка студентам различных профессий и 

специальностей является эффективным механизмом формирования социальной 
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компетенции будущих профессионалов. В соответствии с современными 

методологическими принципами преподавание иностранного языка 

осуществляется в русле культурологического, лингвистического, 

лингвокраеведческого и коммуникативного подходов. Это позволяет погрузить 

студента в мир иноязычной культуры и создать условия для межкультурного 

диалога, ориентировать обучающегося не только на учебную дисциплину, но и 

на решение социальных задач с помощью знания предмета.  

В контексте развития социальной компетентности студента 

коммуникативный подход в преподавании иностранного языка заслуживает 

особого внимания. В рамках коммуникативного подхода выделяется ряд 

характерных положений, определяющих особенность учебного процесса, а 

именно:  

– субъект-субъектная форма учебного процесса;  

– направление на практику общения;  

– создание психологически комфортных условий для обучения; 

– главным в процессе обучения является не преподаватель, а студент;  

–внедрение интерактивных учебных технологий (работа в парах (диалог); 

групповая работа (полилог)).  

Обучение в группах – обучение-сотрудничество, что позволяет создать 

условия для эффективной коммуникации и межличностного взаимодействия во 

время выполнения различных заданий. В условиях интерактивного обучения 

происходит обмен знаниями, идеями, каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад в познавательный процесс. Таким образом, учебный 

процесс становится личностно ориентированным и направляется на создание 

нового для обучающихся и преподавателя образовательного продукта (текста, 

художественного произведения).  Интерактивная модель обучения стимулирует 

самостоятельный поиск, творческую активность, способствует формированию 

умения самостоятельно высказываться. Учебная деятельность становится 

максимально приближенной к практической ситуации и позволяет 

сформировать профессиональные, социальные и личностные компетенции, 

подразумевающие готовность человека к активной коммуникации и 

самореализации в социуме.  

Компетентностный подход к образованию требует формирования новых 

акцентов в процессе изучения иностранного языка, сосредоточения на его 

практическом применении в бытовом и профессиональном общении. 

Внедрение модели, которая сочетает традиционные методы обучения 

иностранному языку с современными образовательными технологиями, 

позволяет обеспечить развитие социальной компетентности студентов как 

важной составной части их профессиональной готовности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые компетенции, которые формируются 

при обучении английскому языку и приводятся примеры учебной деятельности, которые 

дают возможность для формирования данных компетенций у студентов. 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, учебный процесс, 

самостоятельная работа студентов, формирование личности. 

 

Отличительные видоизменения в характере образования – в его 

направленности, целях, содержании – всѐ более прямо ориентируют его на 

«свободное развитие человека», на творческую активность, самостоятельность 

студентов, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. Для 

современного мира характерна высокая скорость обновлений и изменений, 

требующая от человека гибкости, умения адаптироваться в новых условиях, 

работать с разными источниками информации, повышать свой 

профессиональный уровень. 

Одной из целей профессионального образования является формирование 

активной, творческой, профессионально подготовленной личности, 

мировоззрение и стиль мышления которой не просто отвечают современным 
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условиям, но и ориентированы на перспективу. Поэтому становится 

актуальным вопрос о применении компетентностного подхода, в том числе в 

преподавании английского языка. 

В основе практики педагогической работы лежат не только предметные 

компетенции по иностранному языку, но и ключевые компетенции, как более 

широкие, универсальные. Именно они дают возможность для формирования 

студента как субъекта учебной деятельности и воспитания его личности. [3] 

Давайте рассмотрим следующие ключевые компетенции. 

Ценностно-смысловая компетенция 

Для становления личности, развития еѐ качеств, уяснение 

общечеловеческих принципов бытия очень важное условием является 

формирование ценностно-смысловой компетенции. 

Занятия по английскому языку является хорошим условием для этого, 

поскольку, используя язык как средство, мы изучаем окружающий нас мир во 

всех его проявлениях. Студенты овладевают данной компетенцией, принимая 

участие в нравственных беседах, в ситуациях морального выбора поступков. 

Общекультурная компетенция 

При выполнении этой задачи студенты могут приобщиться к диалогу 

культур и выработать у себя толерантность. 

Грандиозную духовную ценность несут в себе пословицы и поговорки. 

(«East or West – Home is best»; «Early to bed, early to rise, males a man healthy, 

wealthy and wise»; «Keep your mouth shut and your ears open»). У обучающихся 

есть возможность познакомиться с большой группой английских пословиц, к 

которым они увлечѐнно и с интересом подбирают русские эквиваленты, 

убеждаясь, что разные народы различными словесными формами и образами, 

часто имеющими исторические корни, выражают одни и те же идеи. 

Несомненно, значимы занятия и мероприятия, в игровой и 

развлекательной форме приобщающие студентов к обычаям и традициям 

страны изучаемого языка. 

Учебно-познавательная компетенция 

Реализация данной компетенции перекликается с технологией 

развивающего обучения, формированием навыков учебной деятельности. 

Момент совместного целеполагания должен присутствовать на каждом 

уроке. Начиная очередную новую тему, студенты вместе с преподавателем 

обсуждают сферы применения данного материала, его практическую 

направленность. Студенты оказываются в ситуации выбора, принятия решения: 

постоянно аргументировано отвечать на эти вопросы; в результате у них 

вырабатывается навык рефлексии. 
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Так как поступающие в учебные заведения СПО, как правило, имеют 

первый или второй, реже высокий уровень [4], то одновременно приходится 

повышать общий уровень образованности студентов. В соответствии с этими 

уровнями на практике применяется определѐнная система работы с лексикой, 

опирающаяся на цепочку разноуровневых заданий. 

Первый уровень. Знание значения словарных слов, правильное их 

произношение и написание. 

Второй уровень. Умение узнавать слова в контексте с тем значением, 

которое придают им соседствующие слова (блоки слов), понимать значение 

контекста. 

Данный уровень уже частично выводит студентов на применение лексики 

в ситуациях общения на заданную тему. 

Третий уровень. Умение самостоятельно употреблять словарные слова в 

необходимых ситуациях с нужным смысловым оттенком, диктуемым 

условиями общения. 

Информационная компетенция 

Обучение английскому языку даѐт достаточно возможностей для 

формирования этой компетенции. 

На сегодняшний день компьютеры прочно вошли в обиход большинства 

студентов, они имеют доступ к интернету, пользуются электронной почтой, и 

это является для них уже жизненной потребностью, особенно в условиях 

дистанционного обучения. Поэтому студенты, получая задание написать 

реферат или эссе, обращаются к дополнительным информационным 

источникам за получением какой-либо интересной информации или каких-то 

неизвестных фактов, представляющих ценность для раскрытия темы. 

Информационные компьютерные технологии занимают прочное место в 

процессе обучения. Как показывает практика, что они имеют много 

преимуществ перед традиционными методами обучения. Например, 

индивидуализация обучения и интенсификация самостоятельной работы 

студентов, повышение познавательной активности и мотивации. 

Коммуникативная компетенция 

Работа над данной компетенцией реализует важнейшую функцию 

обучения иностранному языку – коммуникативную. На своих занятиях 

формирую у студентов такие коммуникативные умения: понимать и порождать 

иноязычные высказывания, осуществлять своѐ речевое и неречевое поведение, 

пользоваться рациональными приѐмами овладения английским языком, 

самостоятельно совершенствоваться в нѐм.  
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Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности (говорению, 

аудированию, чтению, письму) в рамках различных тем и сфер общения 

направлено на развитие коммуникативной компетенции личности.  

Студенты определяют социальные роли и ведут диалог по различным 

темам. Прежде всего, каждый человек должен уметь заявить о себе: 

представить себя, сообщить о себе определѐнные сведения и прочее. Помимо 

того, что такой вид заданий прекрасно практикует устную речь вообще и 

речевые клише социокультурной направленности в частности. Он ещѐ и 

позволяет студентам проявить креативность мышления и способствует 

формированию компенсаторной компетенции – умения выходить из положения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств. 

В письменной речи о сформировании коммуникативной компетенции 

можно говорить, когда студент способен заполнить анкету, сообщив о себе 

необходимую информацию, может написать письмо. 

Социально-трудовая компетенция 

В неразрывной связи с коммуникативной компетенцией находится 

социально-трудовая компетенция. 

Овладение коммуникативной компетенцией означает владение 

различными социальными ролями. Социально-трудовая компетенция 

направляет это умение в сферу гражданско-общественной и социально-

трудовой деятельности. Поэтому умение вести диалог, руководствуясь своими 

общественными ролями, – очень важное умение, которое формируется на 

протяжении всего процесса обучения иностранному языку. 

Основной способ – ролевая игра. Принимая участие в разрешении 

разнообразных ситуаций, студенты не просто практикуются в употреблении 

лексики и грамматики, но и готовят себя к будущим социальным ролям, к 

жизни в обществе со своими законами и правилами. 

Компетенция личностного самосовершенствования 

Личность студента, его нравственные качества, стремление к 

самопознанию – то, что является объектом данной компетенции, – растѐт и 

развивается под воздействием среды, в которую он попадает. Поэтому в данном 

случае большую роль играет сам преподаватель, стиль его общения со 

студентами, его духовные ценности и приоритеты. Именно систематическая 

самостоятельная работа формирует у студентов такие ценные качества как 

трудолюбие, организованность, инициативу, целеустремленность, творческий 

подход к делу, самостоятельность мышления. 

Обратим внимание на то, что такие качества личности, как 

коммуникабельность, креативность, владение методами получения и 

переработки информации, способность к самостоятельному и инициативному 
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решению проблем не связаны с профессиональной сферой, они относятся к 

общему развитию личности. Соответственно, они нацеливают молодых людей 

на непрерывное образование, адаптацию в поликультурном обществе, на 

развитие способности к общению, взаимопониманию и творчеству. 

В учебном процессе мною используются такие типы электронных 

образовательных ресурсов как: демонстрационные материалы (иллюстрации, 

фотографии, плакаты, презентации, схемы с текстовым сопровождением), 

таблицы, правила, учебные словари. Формы работы с использованием 

презентаций Microsoft PowerPoint на занятиях включают: изучение лексики, 

обучение диалогической и монологической речи, отработку грамматических 

явлений. 

Обучение английскому языку в условиях использования электронных 

образовательных ресурсов способствует повышению познавательной 

активности и концентрации внимания обучаемых, развитию у них навыков и 

умений самостоятельной учебной деятельности, росту мотивации и интереса к 

английскому языку. Следствием является улучшение качества усвоения 

изучаемого материала, более прочное формирование навыков и умений речевой 

деятельности и повышение уровня коммуникативной компетенции. [7] 

Для саморазвития и самореализации студентов использую метод 

проектов. Работа над проектами позволяет: ориентироваться в 

информационном пространстве, развивать умения критически мыслить, 

планировать и контролировать свою деятельность, прогнозировать ее 

результаты, в том числе в новых неизвестных условиях; формирует опыт 

самостоятельной продуктивной деятельности и личной ответственности, 

умения работать в коллективе. 

Сейчас проблема применения компетентностного подхода в образовании 

так актуальна, поскольку студенты и молодые специалисты хорошо овладевают 

набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в 

деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных 

жизненных задач и проблемных ситуаций. Следовательно, компетентностный 

подход необходимо применять как в масштабе всего образовательного 

процесса учебного заведения, так и в методике обучения отдельным 

дисциплинам.[2] Важность владения иностранным языком заключается в том, 

что оно повышает уровень гуманитарного образования студентов, способствует 

формированию личности и еѐ социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного мира. Поэтому реализация компетентностного 

подхода при обучении английскому языку имеет такое важное значение. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы формирования  

потребности молодого поколения в занятиях физической культурой и спортом, 

раскрывается процесс использования нестандартных форм проведения занятий физической 

культурой для развития интереса студентов к занятиям и ведению здорового образа 

жизни. 
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активность, физическая подготовленность, нестандартные (нетрадиционные) формы 
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Физическая культура – особая составляющая общей культуры человека. 

Физическое воспитание призвано сыграть важную роль в процессе 

продуктивной деятельности человека, развития его индивидуальности, 

создания основ здоровья. 
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В настоящее время уровень здоровья населения, а прежде всего 

молодѐжи, неумолимо снижается. От здоровья нации зависит трудовой 

потенциал страны и еѐ обороноспособность, а также, что не менее важно - 

воспроизводство населения - здорового будущего поколения. Роль физической 

культуры в развитии гармонически развитой личности очень велика. Причина 

столь исключительной роли физического воспитания в том, что это самый 

динамичный вид занятия, который способствует развитию физического тела, 

дает возможность развить практические умения и навыки, необходимые 

человеку в течение жизни. Занятия физической культуры в школах, 

учреждениях СПО и ВПО, проходящие в традиционной форме, не всегда 

интересны обучающимся. К примеру, те студенты, которые имеют плохую 

физическую подготовку и не могут осуществлять требования государственного 

стандарта, теряют желание посещать занятия физической культуры. Большая 

часть студентов, не испытывает интереса к занятиям или не хочет заниматься 

вообще. Среди них доминирует низкий уровень грамотности по вопросам, 

касающимся здоровья, профилактики заболеваний. Необходимо сформировать 

потребность молодого поколения к занятиям спортом и физической культурой, 

реализуя новые идеи для решения данной проблемы. Специалисты в области 

физической культуры активно работают над данной проблемой: разрабатывают 

новые технологии сберегающие здоровье, внедряют и применяют новые, более 

аффективные средства и методы физического воспитания молодежи. 

Инновации в методике и технологии проведения, организации занятий по 

физической культуре формируются в результате научного поиска, анализа 

накопленных достижений и знаний [2].  

Наблюдаемый в настоящее время хронический дефицит двигательной 

активности молодого поколения тормозит их нормальное физическое развитие, 

угрожает здоровью. Одна из причин происходящего – излишняя 

зарегламентированность учебной программы, не позволяющая педагогу 

учитывать уровень развития обучающихся, их интересы, а также двигательные 

возможности (В.И. Лях, В.Н. Непопалов, Т.Н. Прунин, С.Т. Смагин и др.). 

Поэтому преобразование с использованием нестандартных форм связаны, 

прежде всего, с повышением творческой инициативы педагога, расширением 

состава используемых средств и методов, обеспечением вариативности и не 

традиционности содержания занятий, учитывающих задачи и условия их 

проведения, особенности контингента занимающихся, поиском нестандартных 

организационно-методических приемов, использованием физкультурных 

занятий игровой направленности. Это отмечают многие исследователи: Е.Н. 

Вавилова, С.И. Гальперин, О. Козырева, Л.Е. Любомирский, Т.И. Осокина, А. 

Щербак и др. Впервые проблемы альтернативного образования были подняты 
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Открытым Авторским Институтом Альтернативного Образования имени 

Януша Корчака, но касались они образования школьников [3]. 

При выборе нестандартных форм на занятиях физической культурой 

необходимо учитывать: задачи, содержание, место и условия проведения 

занятия, физическую подготовленность студентов, степень владения ими 

определенными видами движений, индивидуальные особенности, интерес. 

Интерес – это осознанное, избирательное, положительное отношение к 

чему-либо, побуждающее человека проявлять активность для познания 

интересующего его объекта. 

Интерес характеризуется широтой (например, по всем видам спорта), 

глубиной (проявление специального интереса к одному виду спорта), 

устойчивостью (длительность сохранения), мотивированностью (случайный 

или осознанный), действительностью (проявляет студент активность для 

удовлетворения интереса или же он пассивен). 

На сегодняшний день сформулированы и определены принципы 

альтернативной физкультуры: принцип целостности (единство 

образовательной, воспитательной и развивающей функций, где объединение 

знаний, умений и навыков составляют единую систему, целевая установка на 

качественное изменение одного состояния организма обучающегося на другое, 

более совершенное при помощи различных средств физического воспитания); 

принцип вариативности средств физического воспитании (одно и то же 

психофизическое качество можно развивать, используя различные средства 

физического воспитания, имеющиеся в распоряжении педагога), это 

обстоятельство дает педагогу уникальную возможность обеспечивать на 

физкультурном занятии достижение единой целевой установки, варьируя для 

этого различные по характеру воздействия средства физического воспитания; 

экзистенциальный подход (адекватность содержания физической подготовки и 

ее условий индивидуальному состоянию обучающегося, гармонизация и 

оптимизация физического воспитания, выбор формы физической активности в 

соответствии с личными склонностями и способностями каждого студента). 

Что же нужно знать тому, кто стремится создать на своих занятиях 

положительную эмоциональную обстановку? Прежде всего, то, что на занятиях 

такой динамики, как физкультура, сделать это можно только введением в них 

нестандартных форм и методов. 

Нестандартные занятия – это импровизированное учебное занятие, 

имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру. Анализ 

педагогической литературы позволил выделить несколько десятков типов 

нестандартных форм проведения занятий физической культурой. Наиболее 

распространенными типами являются: 
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1) игровые занятия, построенные на основе игр и игр-эстафет с 

включением игр. Целесообразно использовать для закрепления движений в 

новых условиях, для обеспечения положительных эмоций. Вводная часть 

такого занятия может быть недолгой, т. к. подготовку организма к нагрузкам 

продолжит игра малой или средней подвижности. В основную часть могут быть 

включены игры высокой подвижности, совершенствующие виды движений. 

Заключительная часть такого занятия должна обеспечить снижение нагрузки. 

2) занятия-тренировки или тренировочные занятия – это серия занятий 

по обучению спортивным играм с элементами развития физических качеств; 

закрепление определѐнных видов движений. Оно обеспечивает возможность 

многократно повторить движение, потренироваться в технике его выполнения. 

Традиционная структура может быть несколько нарушена за счет исключения 

общеразвивающих упражнений и увеличения времени работы над основными 

движениями, элементами спортивных игр при обязательном обеспечении 

разумной и правильной физиологической нагрузки. 

3) занятие, построенное на одном движении, как вариант 

тренировочного занятия. Структура его построения аналогична предыдущему, 

но для упражнений в основных движениях отбирается только один из видов 

(например, лазание), студенты упражняются в различных его видах: ползании 

по скамейке, лазании по гимнастической стенке, пролезании в обруч и т.д. При 

планировании такого занятия важно продумать последовательность 

упражнений, чтобы чередовать нагрузку на разные группы мышц. Поэтому в 

водной части и подвижной игре этот вид движения лучше не использовать. 

4) круговая тренировка – принцип организации такого занятия 

достаточно прост: вводная и заключительная часть замятия проводятся в 

традиционной форме. Во время, отведѐнное для общеразвивающих упражнений 

и основных движений, организуется круговая тренировка. Для этого следует 

подготовить несколько групп с одинаковым спортивным инвентарѐм в каждой, 

чтобы студенты одной группы могли упражняться на них одновременно, и 

расположить их по кругу. Например: для группы в 20 человек нужно 

подготовить 5 групп предметов: скакалки, мячи, пролѐты гимнастической 

лестницы, скамейки, фитболы – по 4 каждого вида, и расположить их в 

последовательности, обеспечивающей тренировку разных групп мышц. 

Каждый студент встает к какому-либо пособию и упражняется на нем 2 – 4 

минуты. Затем по сигналу педагога подгруппы переходят по кругу к 

следующему пособию и так далее, пока не замкнѐтся круг. В зависимости от 

степени нагрузки полученной на круговой тренировке, выбирается подвижная 

игра. Такой способ позволяет обеспечить высокую моторную плотность 
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занятия, дает возможность студентам проявить творческую инициативу, 

придумывая способы выполнения упражнения. 

5) занятия на спортивных комплексах и тренажерах. Такие занятия 

помогают достичь нужного оздоровительного эффекта за сравнительно 

небольшой период времени. Оздоровительная техника помогает решить и 

проблему дефицита пространства, поскольку легко умещается даже в 

небольшом пространстве; 

6) занятия, построенные на танцевальном материале, на музыкально-

ритмических движениях  нравятся студентам, применяются для успешного 

создания бодрого настроения. Вводная часть состоит из разных видов ходьбы и 

бега под музыкальное сопровождение, выполнение танцевальных движений. 

Общеразвивающие упражнения проводятся в виде ритмической гимнастики. 

После неѐ можно предложить музыкальные игры и танцы. Сегодня считаются 

очень модными системами и популярными такие ее виды: фанк-аэробика и хип-

хоп (танцевальная аэробика в стиле негритянских и бразильских танцев); слайд 

(аэробика, основанная на скользящем шаге); степ-аэробика (аэробика на 

специальной платформе); тай-бо и ки-бо (аэробика с элементами восточных 

единоборств); фитбол-аэробика (аэробика на больших специальных шарах); 

пилатес (направление балетной гимнастики, в основе которой лежит постулат 

осознанности движения); капоэ йра (бразильское национальное боевое 

искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры, и 

сопровождающееся национальной бразильской музыкой;  

7) занятие с одним пособием интересно уже тем, что на таком занятии у 

педагога есть возможность продемонстрировать студентам многообразие 

способов использования какого-либо спортивного предмета в различных видах 

деятельности (прыжках, беге, метании, лазании, равновесии). Оно включает в 

себя разнообразные упражнения, что обеспечивает развитие физических 

качеств, двигательных умений, оказывает положительное влияние на 

различные виды мышц и способствует воображению, фантазии, дети учатся 

использовать один предмет в разных ситуациях [1]. 

Преподаватель физической культуры должен быть вооружѐн средствами 

и методами технических средств обучения (ТСО) и не стандартного 

оборудования, способствующими формированию у занимающихся навыков 

самостоятельных занятий, стимулирующими осознанное отношение к 

обучению. Важно научиться реализовывать мотивационную, информационно-

обучающую, тренажѐрную, контролирующую и вспомогательную функцию 

ТСО в процессе физического воспитания. На занятиях это может быть 

использование мультимедийного оборудования с использованием различных 

обучающих видео фильмов (шейпинг, аэробика, колланетика, туризм и т.д).  
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Таким образом, в результате применения нестандартных, 

нетрадиционных форм занятий, обучающиеся не только осознанно осваивают 

двигательные навыки, приобретают умения, но и получают интеллектуальную 

удовлетворенность, заинтересованность к развитию физических качеств, 

приобретению необходимых в жизни двигательных умений и навыков, ведению 

здорового образа жизни. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможность реализации и особенности 

компетентностного подхода в преподавании информатики и ИКТ. 
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Компетентностный подход стал результатом новых требований, 

предъявляемых к качеству образования. Стандартной схемы «знания —   

умения — навыки» для определения соответствия выпускника образовательных 

организаций запросам общества уже недостаточно, традиционные ЗУНы 

уступают позиции компетенциям. Компетентностный подход предполагает не 

усвоение обучающимся отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение 

ими в комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по-иному определяется 

система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов 

обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые 

они выполняют в образовании. 
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В этих условиях возрастает значимость информатики как 

фундаментальной науки и как предмета, так как именно на занятиях 

информатики даже в большей степени, чем на других учебных дисциплинах, 

формируются те стороны современной личности, которые востребованы 

информационным обществом сегодня.  

Перед дисциплиной «Информатика и ИКТ» стоят следующие цели:  

 формирование информационной культуры студентов на всех этапах 

обучения с использованием всех форм основного и дополнительного 

образования для обеспечения общекультурной компетентности выпускников;  

 раскрытие потенциала информационных и коммуникационных 

технологий для решения познавательных проблем и «жизненных» задач с 

целью обеспечения уровня методологической компетентности выпускников;  

 формирование у студентов системно-информационного восприятия 

мира, стремления к продолжению образования, самообразованию для 

обеспечения в дальнейшем социальной адаптации в информационном обществе 

и успешной профессиональной и личностной самореализации.  

Основными целями рассматриваемого компетентностного подхода к 

обучению информатике и ИКТ являются индивидуализация учебной 

деятельности обучающихся  и интеллектуальное развитие личности за счет 

создания модели «развивающего пространства» и обогащения деятельностного 

опыта студентов.  

Компетентностный подход требует от преподавателя переосмысления 

целей и задач обучения, пересмотра образовательных технологий, предъявляет 

определенные требования к способам, приемам, методике организации системы 

контроля в учебном процессе. Так, вместо традиционных методов должны 

использоваться задания, которые характеризуются наличием 

дифференцированного подхода, многовариантностью исходных данных и путей 

решения, ориентацией студента на анализ своих решений и т.д.  

Современное состояние информатики и ИКТ позволяет по-новому 

взглянуть на методы контроля эффективности обучения. Чаще всего для этого 

используются словесные и письменные методы. Но сейчас, около 30% 

составляет теоретический материал, остальная часть приходится на практику. И 

если знания контролируются с помощью распространенных методик 

(преимущественно тесты или контрольные работы, которых в последнее время 

появилось достаточное количество), то, как проверить сформированность 

практических навыков работы с компьютером? Недооценивается роль 

практических и исследовательских методов, с помощью которых можно 

проверить, как студенты справляются с решением творческих и 
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экспериментальных задач, выяснить глубину и прочность знаний, навыков и 

умений, способность применять их при выполнении учебных заданий. 

Решение данной проблемы можно найти в интеграции различных методов 

оценки результатов, учитывающих все три аспекта обучения: развивающий 

аспект (активность, инициативность, творческий подход студентов в учебном 

процессе); образовательный аспект (полнота, прочность и широта знаний, 

сформированность умений и навыков); воспитательный аспект 

(самостоятельность, ответственность и умение работать как индивидуально, так 

и в команде), т.е. требуется создание системы контроля, основу которой 

составляет ведущий метод (технология). Этот метод является доминирующим, 

выполняет системообразующую роль – связывает воедино все локальные 

приемы и методы, используемые на занятии.  

При проверке знаний в качестве ведущего метода используются логико-

аналитические задачи, при контроле сформированности практических навыков 

можно использовать проектный или исследовательский метод. Данные 

технологии имеют богатые дидактические возможности. Принципиальным 

отличием от традиционных методов обучения является их 

многофункциональность – кроме средства обучения можно применять для 

организации системы контроля: в качестве конспекта при изучении нового 

материала, как основа для проекта или учебной дискуссии на стадии 

повторения и обобщения материала. В этом состоит новизна применения этих 

методов.  

Используемые методы позволяют осуществить проверку знаний сразу по 

нескольким темам и дают возможность оценить развитие общенаучных 

навыков и степень овладения информационной технологией. 

В содержании задач используются темы, сложные для понимания 

разделов информатики («Информация», «Алгоритмизация и 

программирование», «Информационная культура»), для раскрытия, которых, в 

основном, применяются лекции. Информационный модуль состоит из учебного 

материала по конкретной теме, это, как правило, неструктурированный или 

слабо структурированный текст, который студент должен проанализировать, 

выделить структуру и найти ключевые слова. В контрольный модуль входят 

несколько разнотипных и разноуровневых заданий, формирующих ИКТ-

компетентность и расположенных в порядке познавательной сложности. 

Задачи такого типа способствует развитию способности студентов 

анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать, рассуждать и делать 

выводы. При решении задач формируются и оцениваются общеучебные 

навыки, осуществляется проверка развития навыков самостоятельности, 

инициативы и творческого подхода.  
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Кроме того, при работе с текстом задачи формируется «компетентность 

понимания». Студентам требуется проявить умения наиболее общего 

интеллектуального характера:  

 уметь приводить доводы, аргументы в доказательство какой-либо 

известной точки зрения;  

 уметь выработать свою собственную точку зрения и обосновать еѐ, 

выбрав для этого нужные аргументы из приведенной совокупности фактов;  

 уметь выбрать наиболее взвешенную аргументацию, подтверждающую 

или опровергающую данную точку зрения;  

 уметь извлекать нужную информацию из текста;  

 уметь обобщать факты и делать выводы;  

 уметь анализировать имеющиеся факты или высказывания и делать на 

основе анализа выводы, объясняющие что-либо и т.д  

Ключевой точкой в образовании становится опыт деятельности ребенка. 

Метод проектов как технология компетентностно-ориентированного 

образования подразумевает продуктивную деятельность студентов, 

способствует формированию информационно-коммуникационной 

компетентности, а также компетентности, которую условно можно назвать 

«способностью к деятельности». В процессе реализации проекта у студентов 

формируется готовность к целеполаганию, готовность к оценке, готовность к 

действию и готовность к рефлексии. 

Проектный метод используется в качестве ведущего для проверки уровня 

практической подготовки студентов в овладении информационными 

технологиями, использовании эффективных методов и средств для создания 

информационного продукта. Китайская пословица «Скажи мне – я забуду. 

Покажи мне – я могу запомнить. Позволь мне сделать самому это – и это станет 

моим навсегда» как нельзя лучше характеризует данный вид деятельности.  

В процессе создания информационного продукта происходит 

формирование следующих уровней компетентности студента:  

 уровень исполнительской компетентности (правильное создание 

информационного продукта, преобразование его по схеме, разработанной под 

руководством преподавателя);  

 уровень технологической компетентности (правильное создание 

информационного продукта по схеме, самостоятельно спланированной 

студентами, и понимание возможностей его преобразования);  

 уровень экспертной компетентности (умение обоснованно, качественно 

оценить самостоятельно созданный информационный продукт, указав его 

достоинства и недостатки).  
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В процессе работы над проектом студенты самостоятельно приобретают 

недостающие знания из разных источников, учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач, 

приобретают коммуникативные умения, работая в группах, развивают 

исследовательские умения (выявление проблемы, сбор информации, 

наблюдение, анализ и т.д.), системное мышление.  

Как показывает практика, знания, приобретенные и контролируемые 

самостоятельно или в диалоге с одногруппниками, приобретают особую 

ценность и значимость. Совместные размышления, поиск истины требуют 

работы с дополнительными источниками информации, развивают умения 

анализа, синтеза, обобщения. Таким образом, помимо знаний формируются 

навыки социального поведения и интереса к другому человеку как источнику 

познания. 

Фактором успешности применения компетентностного подхода является 

формирование внутренней мотивации обучения. Наиболее важным для 

успешной познавательной деятельности студентов являются мотивации по 

результату и процессу деятельности. Особенно значима в технологическом 

отношении вторая из названных видов мотивации, поскольку она напрямую 

зависит от используемой системы контроля и обучения. Применение 

перечисленных технологий позволяют создать условия для личной 

заинтересованности студента не только в конечном результате его 

деятельности, но и в самом процессе его достижения, и, следовательно, 

внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным 

достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 

ценности. 

Таким образом, компетентностный подход позволяет направить 

педагогическую деятельность на вовлечение студента в активную, осознанную 

деятельность, на развитие информационных, коммуникативных, учебно-

познавательных компетенций и раскрытие личностного потенциала студента, 

формирование самооценки и самоконтроля студентов и рефлексии 

преподавателя, которая позволяет добиваться лучших результатов в 

образовательном процессе. 

Условия достижения результатов:  

 соблюдение принципов технологии развивающего обучения путем 

совмещения традиционной и личностно-ориентированной систем обучения, 

включая элементы проектной и исследовательской деятельности;  

 создание условий для формирования прогностических умений и 

реализации коммуникативных качеств личности;  

 диагностика успешности студентов;  
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 создание учебно-методического комплекса, в соответствии с 

концепцией личностно-развивающего обучения;  

 оперативность и объективность контроля знаний;  

 создание ситуации успеха;  

 обеспечение внутренней мотивации обучения, заинтересованности в 

изученном материале. 
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Обучение математике играет важную роль в системе среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики. 

Математические методы в алгебре и математическом анализе, геометрии в силу 

своей универсальности могут быть применимы в целом на уровне научной 

методологии, демонстрируя связь теоретических материалов и практики. 

Внедрение новых стандартов в системе среднего профессионального 
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образования обеспечило изменение содержания программ по математике с 

позиции компетентностного подхода. 

Во все времена обучение математике сильно влияло на формирование 

стиля мышления обучаемого, что является актуальным и для данного времени. 

Поэтому переход к новым стандартам образования, разработанным на основе 

компетентностного подхода, повышение эффективности обучения математике 

является востребованной задачей. Таким образом, компетентностный подход 

является основой подготовки выпускников к будущей профессиональной 

деятельности. 

В обучении математике необходимо менять отношение к обучению, 

подвергнуть пересмотру содержание обучения с позиции обеспечения 

компетентностного подхода, осуществить внедрение инновационных 

технологий обучения (использование деловых игр, изменение ролей 

преподавателя и обучающихся и т.п.), использовать систему формативного 

оценивания, систематически повышать квалификацию преподавателей.  

Важной особенностью стандартов среднего профессионального и 

среднего общего образования является его ориентированность на 

формирование компетенций. 

Под компетентностным подходом к обучению понимается обучение, 

целью которого является направленность на такие приоритетные векторы 

образования, как самоопределение, самоактуализация, социализация и 

индивидуальное развитие. Обучение, которое ставит в центр формирование 

компетенций выпускника, таких как умение выполнять практические задачи, 

готовность к деятельности в профессиональной сфере, владение различными 

способами осуществления профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход выдвигает на передний план не 

информированность студента, а способности освоения приемов решения 

практических и профессиональных задач. 

В мировой образовательной практике компетентность выступает 

ключевым понятием, так как: 

• объединяет в себя интеллектуальные и навыковые компоненты 

образования; 

• компетентность стала основой развития идеологии обучения, 

нацеленной на результат; 

• универсальные компетенции имеют интегративную природу, так как 

вбирают в себя ряд знаний, имеющих отношение к культурной и 

общепрофессиональной (информационной, правовой и т.п.) деятельности. 

Используя компетентностный подход в обучении математики, можно 

сделать вывод: 
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– каждый фрагмент занятия работает на конкретный ожидаемый 

результат; 

– результат проводимого занятия связан с долгосрочными результатами 

обучения, а также компетентностями, формируемыми на любом этапе занятия и 

во внеурочное время. 

Основная задача преподавателя – определение при планировании занятия 

необходимых средств и учебных технологий в формировании компетенций, 

обозначенных в карте компетенций по дисциплине. Здесь важно ставить 

достижимые, реальные цели занятий. Помимо этого, цели занятий должны быть 

взаимосвязаны с последующими учебными материалами, а также с 

последующей профессиональной деятельностью студентов. 

Проблема целенаправленного формирования профессиональных 

математических компетенций у студентов не всегда может быть решена в 

рамках традиционных систем математической подготовки. Основным 

аргументом такого вывода является обострение противоречий между 

возрастающими требованиями к качеству образования и сокращением учебного 

времени. Нужны новые подходы, требующие серьезных изменений 

методической системы. На практических занятиях по математике 

целесообразно акцентироваться на ситуационных заданиях, а разработка 

учебного материала должна предполагать выработку практических навыков 

решения математических задач. 

Фундаментальная основа математической подготовки выпускника 

выступает основой его дальнейшей профессиональной жизни, так как 

фундаментальные знания позволят осваивать новые технологии, новые 

принципы и техники организации производства. 

Навыки математического моделирования можно рассматривать как 

способность использовать знания на практике, значит, их можно рассматривать 

и как собственно формирование математических компетенций. Математическое 

моделирование прикладных заданий по специальности позволяют определять 

связь теоретических знаний студентов и их потребностей, расширять 

возможности использования теоретических знаний в профессиональной 

деятельности.  

Некоторые примеры: 

Задача. В Проминвестбанке  установлены следующие процентные ставки: 

1) 4 % от суммы вклада с ежемесячной выплатой дохода; 

2) 8 % от суммы вклада при условии его хранения в течение трѐх месяцев 

(депозит на три месяца); 

3) 14,5 % от суммы вклада при условии его хранения в течение шести 

месяцев (депозит на полгода); 
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4) 18 % годовых при условии хранения вклада в течение года. 

При каком условии хранения процентные деньги окажутся наибольшими, 

если вкладчик не будет их изымать в течение года? 

Задача. Функция спроса на некоторый товар имеет вид 

     √     ,    

где q – количество товара (тыс. шт.); p – цена единицы товара (сом). 

Требуется найти: 

1) область определения и множество значений этой функции; 

2) функцию цены в виде         ;               

3) объем спроса при ценах на товар: p1=500; p2=1200; 

4) цену за единицу товара, если q1=20; q2=30, и выручку продавцов в 

каждом из этих случаев, а также построить график функции спроса 

     √            

Задания прикладного характера формируют у студента необходимые для 

специалиста среднего звена стиль мышления, также навыки оценки 

полученных результатов, прогнозирования ожидаемых результатов, анализа 

различных ситуаций, проверки полученных результатов, оценки степени их 

результативности. 

Таким образом, цели обучения должны формировать также и 

профессиональные компетенции, а обучающие и развивающие задачи – 

должны быть направлены на формирование общих компетенций. 

Цели обучения математике при профессиональной подготовке – 

получение студентом знаний, соответствующих программе и государственным 

стандартам, формирование способностей, направленных на решение типовых 

задач в профессиональной деятельности при помощи математических методов. 

Сближение содержания математической дисциплины к характеру 

будущей профессии посредством решения заданий и упражнений, связанных с 

потенциальными типовыми ситуациями и задачами производства, а также 

анализ таких ситуаций будет способствовать усилению мотивации студентов 

при обучении. 

Указанные структурные компоненты составляют одну систему и 

находятся во взаимной тесной связи. 

Таким образом, мы видим, что степень компетентности будущих 

специалистов во многом зависит от качества математической подготовки. 

Обучение математике, помимо задач по формированию конкретных знаний и 

умений, должно быть направлено на совершенствование общих компетенций 

будущего специалиста. 
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Повышение качества образования является одной из актуальных проблем  

для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с 

модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и технологий 

организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и 

результата образования. 

Начался поиск новых концептуально-методологических оснований 

стандартов нового поколения, гармонично сочетающих в себе достижения 

предшествующих версий с современными запросами. Одной из обсуждаемых 

моделей является компетентностная модель. 
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Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере 

образования, – ускорение темпов развития общества. Поэтому школа должна 

готовить своих учеников к переменам, развивая у них такие качества, как 

мобильность, динамизм, конструктивность. Современный выпускник - человек, 

который умеет ставить перед собой определенные цели и задачи, умеющий 

находить пути их решения; всесторонне развитая личность с творческим 

потенциалом (Рисунок 1). 

 
Рис. 1. Модель современного выпускника 

Повсеместное внедрение компетентностного подхода в обучение является 

основной из приоритетных задач современного образования. Его актуальность 

обусловлена рядом факторов таких как: повышение творческой, 

инновационной и исследовательской деятельности; увеличение потока 

информации через ИКТ; формирование у учащихся стремления к дальнейшему 

самообразованию и саморазвитию. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным 

результатом образовательной деятельности становится формирование 

ключевых компетентностей. 

Компетентность – это способ существования знаний, умений, 

образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению 

обучающимся своего места в мире. Речь идет о компетентности, как о новой 

единице измерения образованности человека, при этом внимание 

акцентируется на результатах обучения, в качестве которых рассматривается не 

сумма заученных знаний, умений, навыков, а способность действовать в 

различных проблемных ситуациях. 

Компетентность = знаю + умею + хочу + делаю. 

А.В. Хуторской [4] выделяет группы ключевых образовательных 

компетенций при этом отмечается: «…перечень ключевых компетенций дан в 
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самом общем виде и нуждается в детализации как по возрастным ступеням 

обучении, так и по учебным предметам и образовательным областям»: 

- ценностно-смысловая компетенция; 

- общекультурная компетенция; 

- учебно-познавательная компетенция; 

- информационная компетенция; 

- коммуникативная компетенция; 

- социально-трудовая компетенция; 

- компетенция личностного самосовершенствования. 

Ценностно-смысловые компетенции. Компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения.  

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов; 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и 

культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами 

организации свободного времени.  

Учебно-познавательные компетенции. Совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда 

входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки.  

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающем мире. Владение современными средствами информации (телефон, 

компьютер, принтер, модем, и т.п.) и информационными технологиями (аудио- 

и видео конференции, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача 

[21]. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми (событиями); навыки 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями.  

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи.  
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Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает 

способами деятельности в собственных интересах и в соответствии со своими 

возможностями, что выражается в непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения.  

Анализ исследований позволил выявить различные взгляды на 

компетентностный подход. 

Так, Е.Я. Коган [2] считает, что это принципиально новый подход, 

который требует пересмотра отношения к позиции учителя, к обучению 

учащихся; этот подход должен привести к глобальным изменениям от 

изменения сознания до изменения методической базы. 

О.Е. Лебедев [3] утверждает, что урок по-прежнему остаѐтся основным 

звеном образовательного процесса и поэтому любые проектируемые изменения 

в образовательном процессе должны проявиться на уровне урока. При этом 

возможны различные подходы к пониманию новизны таких результатов. 

Д.А. Иванов [1] отмечает, что компетентностный подход – это попытка 

привести в соответствие массовую школу и потребности рынка труда, подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных ситуациях. 

Компетентностный подход в образовании основывается на принципах. К 

числу таких принципов относятся следующие положения:  

 Образование для жизни, для успешной социализации в обществе и 

личностного развития.  

 Обеспечение возможности учащемуся самому планировать свои 

образовательные результаты и совершенствовать их в процессе постоянной 

самооценки.   

 Разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной 

деятельности учащихся на основе собственной мотивации и ответственности за 

результат.  

 Матричная система управления, делегирование полномочий, 

привлечение родителей, учащихся и людей «извне» к управлению ОУ и оценке 

его деятельности. 

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на 
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основе использования социального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащегося.  

 Содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем.  

 Смысл организации образовательного процесса заключается в 

создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных 

и иных проблем, составляющих содержание образования.  

 Оценка образовательных результатов основывается на анализе 

уровней образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе 

обучения. 

Рассмотрим отличия компетентностного подхода от традиционного 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Отличия компетентностного подхода в обучении от традиционного 

Основания для сравнения Традиционный подход Компетентностный подход 

Цель обучения Передача/приобретение 

теоретической суммы 

преимущественно 

абстрактных ЗУНов, 

составляющих содержание 

образования 

Ориентация на 

практическую 

составляющую содержания 

образования, 

обеспечивающую успешную 

жизнедеятельность 

(компетенции) 

Основная формула 

результата образования 

«Знаю, что» «Знаю, как» 

Характер образовательного 

процесса 

Репродуктивный Продуктивный 

Доминирующий компонент 

процесса 

Контроль Практика и самостоятельная 

работа 

Характер контрольных 

процессов 

Статистические методы 

оценки учебных достижений 

Комплексная отметка 

учебных достижений 

(портфолио – продукт 

творческого обучения) 

Как видно из таблицы, компетентностный подход не отрицает 

традиционный, а дополняет его, включая как обязательный элемент 

субъектность ученика. Таким образом, внедрение компетентностного подхода 

меняет систему образования: приводит к улучшению его качества. 
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Обучение русскому языку в контексте будущей профессиональной 

деятельности – важнейшая  составляющая качественной подготовки 

квалифицированных специалистов. Но ни один преподаватель не сможет 

научить, если сам студент не захочет учиться. 

 Очень часто можно наблюдать, что интерес к изучаемым дисциплинам  

у студентов ослабевает, появляется апатия, безразличие, тревожность, 

вызываемые трудностями, которые появляются в процессе изучения 

дисциплины. Поэтому одна из главных задач преподавателя, особенно 

общеобразовательного направления, поддерживать интерес к предмету. Для 

того, чтобы интерес у студентов не пропал, преподаватель должен знать не 

только свой предмет, но и искать новые методические приемы, позволяющие 

mailto:elena.yudina.77.77@bk.ru
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развивать познавательный интерес студентов к процессу обучения. 

Современное студенчество требует нового подхода к моделированию занятий, 

существенным отличием которых является триединый подход к 

осуществлению учебно-воспитательного процесса, в частности: личностно- 

ориентированный, компетентностный и деятельностный. Именно поэтому 

актуальным стало  обеспечение формирования предметных и ключевых 

компетенций обучающихся, что возможно при реализации компетентностного 

и деятельностного подходов в учебно-воспитательном процессе. 

 Встал вопрос: чем отличаются компетентности от знаний, умений и 

навыков? В педагогическом словаре под редакцией Мижериковой В.А. мы 

находим  определение: «Компетенция – возможность установления субъектом 

деятельности связи между знанием и ситуацией, или  способность найти, 

обнаружить ориентировочную основу действий, процедуру, необходимую для 

разрешения проблемы в конкретной ситуации». 

Специфика компетентностного обучения  состоит в том, что усваивается 

не «готовое знание», кем-то предложенное к усвоению, а «прослеживаются 

условия происхождения данного знания». Подразумевается, что ученик сам 

формирует понятия, необходимые для решения задач. При таком подходе 

учебная деятельность, периодически приобретая исследовательский характер, 

сама становится предметом усвоения. Другими словами, компетентностный 

подход предполагает, что учить следует не просто конкретным «застывшим» 

знаниям; следует «учить учиться». 

Поскольку представление о будущей профессии является самым 

устойчивым мотивом, придающим  смысл всей деятельности обучаемого как на 

занятии, так и вне его, осведомлѐнность преподавателя в области технических, 

научных и практических интересов студента позволяет стимулировать его 

интерес к изучению русского языка. 

В нашем колледже ведется обучение студентов по разным 

специальностям и профессиям: Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство;  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(тяговый подвижной состав);  Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (вагоны); Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). Обучение русскому языку имеет профессиональную 

направленность. Не смотря на то, что грамотное владение русским языком 

необходимо абсолютно для каждого будущего специалиста, предметное 

содержание на разных специальностях отличается друг от друга. 

Основной целью изучения дисциплины «Русский язык» для студентов всех 

специальностей является обучение грамотному владению языком как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 
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 В известном варианте государственного стандарта по русскому языку 

определены три задачи курса русского языка: это формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции. Рассмотрим каждое из этих 

понятий подробнее. 

Языковая компетенция – способность употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, 

использовать его синонимические структуры в соответствии с нормами 

литературного языка, использовать его синонимические средства, в конечном 

счѐте – владение богатством языка как условие успешной речевой деятельности. 

Эти задачи традиционно решаются путѐм введения новых пластов лексики, 

пополнения фразеологического запаса, обогащения грамматического строя речи 

обучающихся. 

Следующий тип компетенции – лингвистическая. Иногда этот термин 

употребляется как синоним языковой компетенции, однако это понятие шире. 

Оно предполагает более глубокое осмысление устной и письменной речи – еѐ 

законов, правил, структуры. Лингвистическая компетенция обеспечивает 

познавательную культуру личности обучающихся, развитие логического 

мышления, памяти, воображения, овладение навыками самоанализа, 

самооценки. 

      Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и правила 

употребления их, грамматические формы и конструкции, уметь использовать 

различные способы выражения одной и той же мысли, иначе говоря, быть 

компетентностным в лингвистическом и языковом отношении, однако не уметь 

использовать эти знания и умения адекватно реальной речевой обстановке, или, 

как говорят учѐные, коммуникативной ситуации. Иначе говоря, для владения 

языком важны умения и навыки употребления тех или иных слов, 

грамматических конструкций в конкретных условиях общения, или 

коммуникации. 

 Именно поэтому в обучении русскому языку выделяется третий тип 

компетенции – коммуникативная. В значении, близком к этому термину, в 

литературе иногда используется термин «речевая» компетенция. Формирование 

коммуникативной компетенции предполагает знания о речи, еѐ функциях, 

развитие умений в области четырѐх основных видов речевой деятельности 

(говорения, слушания и понимания, чтения, письма). 

 Коммуникативная компетентность предполагает способность к 

полноценному речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, с 

соблюдением социальных норм речевого поведения. Основное же умение, 

формируемое в рамках коммуникативной компетенции – это умение создавать 

и воспринимать тексты – продукты речевой деятельности. Она включает в себя 
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знание основных понятий лингвистики речи – стили, типы речи, строение 

описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте, 

умения и навыки анализа текста. 

 Таким образом, собственно коммуникативные умения и навыки – это 

умения и навыки речевого общения с учѐтом того, с кем мы говорим, где 

говорим, и, наконец, с какой целью. 

 Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе 

лингвистической и языковой компетенции. 

 Некоторые авторы выделяют культуроведческую 

(этнокультуроведческую) компетенцию, которая обеспечивает формирование 

русской языковой картины мира, овладение русским речевым этикетом, что 

является необходимым средством приобщения к национальной культуре. 

 Приобретение  социокультурной компетенции – это становление 

представлений человека об окружающем мире. Эти представления  и их 

смыслы, сосредоточенны в структурах сознания, отношения и 

функционирования образуют специфический этнический, национальный образ 

мысли. 

 Вхождение обучающихся в русский мир и приобретение 

социокультурной компетенции, образование русской языковой картины мира – 

это также постижение специфического русского образа мыслей, русского 

менталитета. 

 Процесс формирования социокультурной компетенции осуществляется 

при усвоении новых значений лексики и фразеологии; знакомстве с 

исторической и религиозной жизнью народа; осознание смысла текста.  

Таким образом, главная цель компетентностного подхода в преподавании 

русского языка заключается в формировании всесторонне развитой личности 

обучающегося, его теоретического мышления, языковой интуиции и 

способностей, овладение культурой речевого общения. В реализации 

компетентностного подхода в преподавании русского языка мне на занятиях 

помогает компетентно ориентированные задания. 

Компетентно ориентированные задания – это задания, 

предусматривающие виды деятельности и содержащие: 

- предметные умения (понятийный аппарат, объяснение действий, 

создание моделей, разработка собственного алгоритма действий); 

- умение работать с информацией; 

- поиск путей достижения целей; 

- исследовательские (или методологические) умения; 

– устные и письменные коммуникативные умения. 
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Компетентностные задания способствуют формированию и развитию 

навыков, знаний и умений учащихся; использование приобретенных знаний в 

практической деятельности для решения конкретной учебной задачи; 

моделируют реальную или учебную ситуацию, которую необходимо 

разрешить, и предполагают вовлечение обучающихся в эту работу. 

Элементы компетентно ориентированного задания: стимул, 

формулировка задачи, источник информации, бланки для выполнения задания 

и ответа, инструмент проверки (шкала оценивания, модель ответа, ключ как 

эталон выполнения задания). 

Такие задания строятся на актуальном для обучающихся учебном 

материале, требующем поиска информации в разных источниках. Они имеют 

свою структуру, которая обеспечивает организацию целенаправленных 

действий обучающихся в процессе выполнения задачи, поиска решения и 

представления ответа. 
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Аннотация. В статье описана модель формирования профессиональной 

компетентности преподавателей СПО педагогического профиля, а также определены пути 

еѐ   внедрения еѐ в практику работы ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж». 

  

Ключевые слова: модель, профессиональная компетентность, педагогический 

профиль, практика работы, педагогический колледж. 

 

Глубокое исследование вопросов, связанных с формированием 

профессиональной компетентности преподавателей среднего 

профессионального образования (СПО) педагогического профиля в условиях 

реформирования образования Донецкой Народной Республики (ДНР) и в связи 

с вхожднением ДНР в образовательное пространство Российской Федерации 

(РФ), побудила нас разработать модель формирования профессиональной  

компетентности преподавателей СПО педагогического профиля.  
В педагогической науке модель, как отмечает проф. Г.Н.Александров, это 

специально сконструированная для исследования система, которая отображает 

основные свойства исследуемого объекта [1]. В нашем случае объектом 

исследования является процесс повышения компетентности преподавателей 

СПО педагогического профиля, а предметом  – внедрение модели как условие 

формирования профессиональной компетентности преподавателей СПО 

педагогического профиля. Результатом нашего исследования является  модель 

формирования профессиональной компетентности преподавателей СПО 

педагогического профиля. 

Модель построена на основе системно-деятельностного и компетент-

ностного подходов к повышению уровня профессиональной компетенции 

преподавателей СПО педагогического профиля, в ней определяется 

взаимосвязь принципов, педагогических условий, методической системы 

обучения, а также отдельных факторов внешней среды, которые могут 

повлиять на ее структуру [3]. Субъектами являются преподаватели и студенты 

ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж».  
Цель модели – создание целостности процесса формирования и повышения компетентности 

преподавателей СПО педагогического профиля. 

В процессе разработки модели мы исходили из того, что повышение 

профессиональной компетентности преподавателей СПО педагогического 

профиля    представляет собой целостный, сложный, непрерывный и поэтапный 

процесс профессионального становления.  

Построение структурно-функциональной модели осуществлено с учетом 

следующих принципов: личностного целеполагания педагога; 

индивидуализации в выборе образовательной траектории; эффективности 
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обучения; непрерывности в формировании профессиональной готовности к 

использованию современных образовательных технологий; ситуативности; 

рефлексивности. 

Профессиональная компетентность педагогов СПО педагогтческого 

профиля состоит из: сформированных личностных умений и навыков; 

высокого уровня владения предметом; умения правильно и методически 

грамотно организовать обучение студентов, будущих учителей начальных 

классов; умения учитывать психологические новообразования личности 

данного возрастного периода, а именно студентов–подростков, поступившихв 

колледж за профессией; умения находить и применять на занятиях и во 

внеурочное время  современные педагогические технологии. 

Основными задачами процесса формирования профессиональной 

компетентности педагогов СПО педагогического профиля  являются: 

использование современных образовательных технологий при обучении 

студентов–подростков с целью их профессиональной подготовки, возможность 

генерировать новые идеи, мыслить творчески; гибкая адаптация в быстро 

меняющихся жизненных ситуациях, умение самостоятельно добывать знания в 

современных непростых  условиях и использовать их на практике; грамотное 

использование наглядности в работе с современной молодѐжью с цифровым 

мышлением; развитие критического мышления, видение трудностей и поиск 

путей их преодоления; четкое понимание, где и каким образом можно 

использовать знания, добытые в процессе профессиональной подготовки во 

время обучения в колледже, а также самостоятельно; предвидение возможного 

влияния различных образовательных технологий на методику обучения; 

формирование познавательной деятельности подрастающего поколения 

молодых учителей начальных классов, развитие гармоничной личности с 

помощью современных педагогических технологий; привитие навыков 

будущим учителям начальных классов самостоятельно, постоянно и 

целенаправленно работать над повышением своего профессионального уровня 

и профессиональных компетенций; разработка собственных учебных пособий и 

использование их в учебно-воспитательном процессе в своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Остановимся кратко на принципах, положенных нами в основу модели. 

Принцип личностного целеполагания: повышение компетентности 

каждого из них происходит на основе и с учетом его личностных 

профессиональных целей. Независимо от степени осознания цели личность 

живет с врожденной потребностью ее достичь [3]. 

Преподаватель самостоятельно вычленяет профессиональные вопросы, 

которые его интересуют, консультируется с коллегами, старшими 
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преподавателями, администрацией, а также согласовывает свою 

индивидуальную программу профессионального развития с программой работы 

в педагогическом колледже.  

Цели преподавателей СПО педагогичекого профиля – научить студентов 

строить личную траекторию в образовательной области, а поэтому для начала 

необходимо научится строить свою собственную.  

Принцип индивидуализации обучения: преподаватель СПО 

педагогического профиля имеет право на осознанный и согласованный с 

администрацией  выбор основных компонентов своего образования – 

содержания, цели, заданий, темпа, форм и методов обучения, личностного 

смысла образования, системы контроля и оценки результатов своей 

педагогической деятельности.  

Личностная самореализация педагога в образовании возможна только в 

условиях свободного выбора элементов образовательной деятельности. 

Преподаватель обеспечивается правом выбора целей занятия, способов их 

достижения, темы индивидуального творческого проекта, формы выполнения и 

защиты, администрация поощряет его личный взгляд на проблему, его 

аргументированные выводы и рефлексию.  

Данный принцип устанавливает единство создаваемого преподавателем 

личностного содержания образования и содержания, которое задается ему 

извне, то есть образовательный стандарт и программа обучения.  

Преподаватель для реализации данного принципа должен, с одной 

стороны, понимать и определять личностное содержание образования по 

каждой учебной дисциплине, а с другого – допускать и поддерживать 

изменения в этом содержании, которые могут предложить студенты по 

результатам работ с учебниками, пособиями и сети Интернет.  

Остановимся очень кратко на некоторых принципах повышения 

компетентности преподавателей СПО педагогического профиля и дадим им 

краткую характеристику. 

Принцип непрерывности повышения профессиональной компетентности 

к использованию современных образовательных технологий обеспечивает 

внедрение тех или иных  технологий на всех этапах профессионального 

обучения будущих учителей. 

Принцип эффективности обучения: главным ориентиром обучения, 

является личностный рост студента, который состоит из его внутренних и 

внешних образовательных продуктов учебной деятельности [9].  

Принцип ситуативности: образовательный процесс строится на 

ситуациях, которые предусматривают самоопределение преподавателей и 

студентов и поиск решения проблемных ситуаций в учебном процессе.    
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Принцип рефлексивности: образовательный процесс сопровождается его 

рефлексивным осознанием субъектами обучения и преподавания [5]. 

Формы образовательной рефлексии разные – это и устное обсуждение, и 

письменное анкетирование, и графическое изображение изменений, которые 

происходят лично и в группе, и диаграммы профессионального роста, и анкета 

самооценки компетенции как преподавателя, так и студентов.  

В процессе построения структурно-функциональной модели повышения 

компетентности преподавателей СПО педагогического профиля нами 

проанализированы и выбраны для разработки педагогические условия, среди 

которых доминирующими являются следующие: личностно-мотивационные, 

психолого-педагогические, организационно-методические, технологические, 

которые вошли в основу разработки модели. 

В структуре профессиональной компетентности преподавателя СПО 

педагогического профиля нами выделены следующие компоненты: 

мотивационный; ориентировочный; операциональный; исполнительный; 

оценочно-поведенческий.  

Данные компоненты приняты в качестве основных и в структурно-

функциональной модели. Кроме того, к структурным компонентам модели 

отнесены цели и запланированные результаты обучения, содержание, 

организационные формы, методы и средства обучения, которые позволяют 

сформировать профессиональную компетентность ныне работающих педагогов 

и студентов, будущих педагогов.  

Модель включает в себя   четыре этапа формирования профессиональной 

педагогической компетентности, а именно: пропедевтический, базовый, 

интегрально-методический и практико-рефлексивный (см. рис. 1.1.)   

Заявленная тема исследования является актуальной, интересной и ждѐт 

дальнейших исследований. 
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Рисунок 1.1 – Структурно-функциональная модель формирования профессиональной 

компетенции преподавателей СПО педагогического профиля.  

 

1. Мотивационный 
2. Ориентировочный  
3. Операциональный 
4. Исполнительный 
5. Оценочно-поведенческий 

А также: цель и запланированные результаты обучения, содержание,  
организационные формы, методы и средства обучения 

 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

 

 

КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ: 

 

ЦЕЛЬ МОДЕЛИ: 
создание целостности процесса формирования стремления к повышению уровня 
своей профессиональной компетенции у преподавателей СПО педагогического 

профиля и у студентов, будущих учителей начальных классов. 
 

ПРИНЦИПЫ: 

 личностного целеполагания; 
 индивидуализации обучения; 
 непрерывности; 
 эффективности; 
 ситуативности; 
 рефлексивности в обучении 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 личностно-мотивационные; 

 психолого-педагогические; 

 организационно-методические; 

 технологические 

 
 

Внедрение модели в учебный процесс 

образовательных организаций СПО 

педагогического профиля 

+ 

пропедевтический базовый интегрально-методический практико-рефлексивный 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: 

 учет возрастных и психологических особенностей студентов – подростков, пришедших получать 
профессию, будущих учителей учителей начальных классов; 
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Аннотация. В статье рассмотрен компетентностный подход в обучении 

иностранным языкам  как  альтернатива концепции традиционного  образования. 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, социокультурная компетенция. 

 

В современных условиях изменились запросы общества к учебным 

заведениям, в связи, с чем формирование компетенций обучающихся является 

на современном этапе одной из наиболее актуальных проблем образования. 

Компетентностный подход отражает осознанную потребность общества в 

подготовке людей не только знающих, но и умеющих применить свои 

знания. Следовательно, на современном этапе по итогам образования, 

обучающиеся должны получать компетенции. В связи с этим, основным 

результатом деятельности образовательного учреждения должна быть не 

система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 

компетенций в разных сферах, которые рассматриваются как цель и результат 

образования. 

Стремительный социально-экономический прогресс сегодня диктует 

высокие требования к качеству преподавания иностранного языка в учебных 

заведениях, так как каждое новое поколение обучающихся должно подниматься 

на более высокий уровень владения иностранными языками. Изменение 

социокультурного контекста иностранного языка, новые запросы обучающихся 

в отношении уровня владения им обусловливают необходимость качественного 

изменения подготовки. 

В связи с модернизацией отечественного образования одной из 

важнейших задач, стоящих перед учебными заведениями, является 

формирование ключевых компетенций, и как следствие, особенно актуальным 

становится вопрос компетентностного подхода в образовании. 

Знание иностранного языка открывает будущему специалисту доступ к 

зарубежным источникам информации, без которой в настоящее время 

немыслима деятельность дипломированного специалиста. Умение работать с 

оригинальной литературой по специальности включает в себя получение 

информации, содержащейся в тексте, ее критическое осмысление, обобщение, 

анализ и оценку достоверности. Иноязычная компетентность обеспечивает 

готовность учащегося реально использовать полученные знания в условиях 

профессиональной среды. 

Понятие «компетенция» происходит от латинского слова compete, 

которое означает подходить, соответствовать. В общем смысле оно означает 

соответствие предъявляемым требованиям, установленным критериям и 
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стандартам в определенных областях деятельности и при решении 

определенного типа задач, обладание необходимыми активными знаниями, 

способность уверенно добиваться результатов и владеть ситуацией[1]. Впервые 

понятие «компетенция» появилось в 60-е гг. XX в. в Соединенных Штатах 

Америки, где использовалось в рамках деятельностного образования, целью 

которого была подготовка профессионалов, конкурентоспособных на рынке 

труда. Первоначально все сводилось к автоматизации полученных 

практических навыков в рамках бихевиористского подхода, что явно было 

недостаточным для развития творческих и индивидуальных способностей 

обучаемых. В связи с этим было предложено различать два понятия: 

компетентность и компетенция (competence and competencies). Компетентность 

стала рассматриваться как личностная категория, а компетенции превратились 

в единицы учебной программы и составили «автономию» компетентности . 

Говоря о компетенциях, необходимо уточнить и понятие 

«компетентность» – комплекс компетенций, то есть наблюдаемых проявлений 

успешной продуктивной деятельности. Компетентность – это комплексный 

личностный ресурс, обеспечивающий возможность эффективного 

взаимодействия с окружающим миром в той или иной области и зависящий от 

необходимых для этого компетенций. 

Под компетентностным подходом в образовании понимают метод 

обучения, который направлен на развитие у обучающихся способностей решать 

определенного класса профессиональные задачи в соответствии с требованиями 

к личностным профессиональным качествам: способность искать, 

анализировать, отбирать и обрабатывать полученные сведения, передавать 

необходимую информацию; владение навыками взаимодействия с 

окружающими людьми, умение работать в группе; владение механизмами 

планирования, анализа, самооценки собственной деятельности в нестандартных 

ситуациях или в условиях неопределенности; владение методами и приемами 

решения возникших проблем . 

Компетентностный подход предъявляет определенные требования к 

обучающимся и уровню владения ими иностранного языка. В связи с этим 

различают базовые и продвинутые компетенции у обучающихся. 

На базовом уровне предполагается владение языком как средством 

общения (определенный словарный запас, владение основными 

грамматическими структурами, знание закономерностей функционирования 

языка, знакомство с культурной средой и т. д.). 

Продвинутый уровень предполагает, что обучающиеся будут 

использовать иностранный язык для решения практических задач, например 

для поиска необходимой информации по профилю своей специальности. Этот 
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уровень имеет междисциплинарный характер и оценивается по достигаемому 

результату, а не только по правильности употребления определенных 

грамматических конструкций и активной лексики. 

Основным средством формирования ключевых компетенций при 

изучении иностранного языка выступают различные технологии, формы и 

методы обучения. В число таких форм и методов входят: монолог 

преподавателя; фронтально-индивидуальный опрос; информирующие беседы; 

самостоятельные работы с учебником по заданиям преподавателя; 

демонстрация фильма; традиционная контрольная работа. 

Исследователи компетентностного подхода к обучению предлагают 

несколько классификаций ключевых компетенций: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, личностного совершенствования. 

Каждая из компетенций включает большой комплекс знаний, умений, 

навыков и ценностей. 

Ценностно-смысловая компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения студента в ситуациях учебной и иной деятельности. Она 

демонстрирует, каковы его ценностные ориентиры, способен ли он понимать 

свою роль и предназначение в мире, может ли выбирать установки для своих 

решений и поступков, ответственно ли ученик относится к выбору решения. 

Студенты  овладевают данной компетенцией, участвуя в нравственных беседах, 

в ситуациях морального выбора поступков. 

Общекультурная компетенция позволяет обучающимся приобщиться к 

диалогу культур, выяснить культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека. 

Одновременно данная компетенция показывает, насколько студент 

компетентен в бытовой и культурно-досуговой сфере (например, при 

организации свободного времени). 

В плане изучения иностранных языков речь идѐт о формировании 

социокультурной компетенции, которая рассматривается: 

 как готовность и способность находить общее и специфическое в 

моделях развития изучаемого и родного языков; 

 находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию, 

получаемую из разных источников и на разных языках; 

 строить речевое взаимодействие в соответствии с нормами, принятыми 

в той или иной культуре, с учетом речевой специфики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы 

логической, методологической, учебной деятельности, соотнесенной с 
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реальными познаваемыми объектами. Сюда относятся знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

учебно-познавательной деятельности. 

Информационная компетенция обеспечивает навыками деятельности 

студента  по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. Именно 

информационная компетенция в современном мире является залогом успешной 

реализации в различных сферах общения, в том числе и профессиональной. 

Для этого нужно: 

 находить нужную информацию в различных источниках как на 

бумажных, так и на электронных носителях на разных языках; 

 отбирать необходимую информацию, выделяя главное и 

второстепенное;  определять степень достоверности информации путем 

сравнения с информацией из других источников и ставить ее под сомнение; 

 эффективно использовать полученную информацию; 

 сохранять информацию, защитив ее от нежелательных пользователей. 

Коммуникативная компетентность включает знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Студенты  овладевают данной компетенцией в ролевых играх, при написании 

анкет и писем 

Социально-трудовая компетенция тесно связана с коммуникативной 

компетенцией. Социально-трудовая компетенция направляет умение владения 

различными социальными ролями в сферу гражданско-общественной и 

социально-трудовой деятельности. Основной способ – ролевая игра, в ходе 

которой мы не просто практикуемся в использовании языковых навыков, но и 

готовим себя к будущим социальным ролям. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на 

освоение способов саморегуляции и самоподдержки. В данной формации 

большую роль играет сам преподаватель, его стиль общения с людьми, его 

духовные ценности и приоритеты . Именно данные ключевые компетенции 

дают возможность для формирования обучающегося как субъекта учебной 

деятельности и воспитания его личности. 

Компетентностный подход к обучению иностранному языку требует 

творческого подхода к организации и построению учебного процесса, созданию 

условий для формирования и развития практических навыков и умений 

владения иноязычной речью. Поэтому необходимо стремиться к созданию на 

занятиях таких условий, когда усвоение обучающимися языкового материала 
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осуществляется естественным путѐм, в процессе общения преподавателя с 

учащимися между собой в моделируемых нами различными способами 

жизненных ситуациях. 

Формирование компетенций обучающихся зависит от их активности, 

когда «активность» педагога переходит в активность обучаемых. 

Компетентностный подход усиливает практическую направленность 

образования, подчеркивает необходимость приобретения опыта деятельности, 

умения на практике реализовать знания. Таким образом, компетентностный 

подход включает совокупность принципов определения целей образования, 

выражающихся в самоопределении, самоактуализации и развитии 

индивидуальности обучаемых. Не менее важным является вопрос выбора форм 

и методов обучения студентов. Обучение в компетентностно ориентированном 

образовании приобретает деятельностный характер, т. е. формирование знаний 

и умений осуществляется в практической деятельности учащихся, организуется 

их совместная деятельность в группах; используются активные формы и 

методы обучения, инновационные технологии продуктивного характера; 

выстраивается индивидуальная образовательная траектория; в процессе 

обучения активно реализуются межпредметные связи; развиваются важнейшие 

качества: самостоятельность, креативность, инициативность и ответственность. 

Формирование учебно-познавательной компетенции – это формирование 

навыков учебной деятельности, умений анализировать свою деятельность. Для 

формирования данной компетенции активно используются самоконтроль и 

взаимоконтроль.  

Формирование коммуникативной компетенции происходит поэтапно с 

помощью игровых технологий, дискуссий, технологии кейс-стади. При 

проведении занятий мы используем электронные мультимедийные технологии, 

так как невозможно научить иностранному языку, не давая обучаемым 

возможность слышать речь носителей языка и видеть их стиль поведения в той 

или иной ситуации общения. 

Обучающиеся определяют социальные роли, ведут диалоги на различные 

темы, практикуют устную речь и речевые клише социокультурной 

направленности, что позволяет проявить креативность мышления. Овладение 

коммуникативной компетенцией означает владение различными социальными 

ролями. Основной способ для этого – ролевая игра. В процессе разыгрывания 

различных жизненных ситуаций студенты готовят себя к будущим социальным 

ролям, к жизни в обществе со своими законами и правилами, таким образом 

формируя социально-трудовую компетенцию. 

В условиях обучения иностранному языку у обучающихся развиваются 

определенные компетенции путем получения знаний, которые они смогут 
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приобрести в своей дальнейшей профессиональной деятельности в сфере 

экономики, коммерции и бизнеса, овладения различными способами решения 

проблемно-познавательных задач, опытом эффективного принятия решений и 

достижения поставленных целей через преодоление препятствий. Запас знаний, 

владение способами решения проблем и опыт достижения цели являются 

необходимыми составляющими компетенции студентов. Отсутствие хотя бы 

одного из этих компонентов делает компетентность дефектной . 

Таким образом, компетентностный подход в обучении 

иностранному языку развивается как альтернатива традиционному обучению, в 

процессе которого идет овладение знаниями, умениями, навыками, 

ограничивающими их практическое применение в будущей профессиональной 

деятельности студентов и недостаточно учитывающих сущность 

компетентности современного человека в условиях конкуренции свободного 

рынка. 

Прежде чем приступить к использованию компетентностного подхода в 

обучении иностранному языку, необходимо выполнить следующие требования. 

Сначала необходимо ознакомить обучающихся с сущностью и 

содержанием компетентностного подхода. Студенты  должны овладеть 

определенными интеллектуальными, творческими и коммуникативными 

умениями. Это значит, что они должны уметь работать с текстом (выделять 

основную мысль, осуществлять поиск необходимой информации в иноязычном 

тексте), анализировать информацию, делать обобщения и выводы, уметь 

работать с разнообразным справочным материалом, а также уметь вести 

дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, 

подкреплять ее вескими аргументами, уметь идти на компромисс с 

собеседником, уметь лаконично излагать свои мысли.  

Кроме того, обучающиеся должны уметь работать в различных 

организационных формах: в парах, группах, в командах, где идет четкое 

распределение ролей (например, начальник, секретарь и т. п.).  

Что касается практических навыков владения иностранным языком, то 

обучающиеся должны владеть определенной программой, лексическим и 

грамматическим материалом, уметь работать с корреспонденцией на 

иностранном языке и самостоятельно составлять различные документы на 

русском и иностранном языках, иметь представление о ведении деловых 

переговоров на иностранном языке . 

Таким образом, для грамотного использования компетентностного 

подхода требуется значительная подготовка, создание прочной языковой базы у 

учащихся, что осуществляется в системе обучения. 



133 
 

В свою очередь, высокое качество изучения иностранного языка 

способствует конкурентоспособности и профессиональной мобильности в 

сфере профессиональной деятельности и общения будущего специалиста. 

Приобретение студентами иноязычной компетенции заключается в овладении 

иностранным языком на таком уровне, который позволит использовать его для 

удовлетворения профессиональных потребностей, реализации деловых 

контактов и дальнейшего профессионального самообразования и 

самосовершенствования. 

В основе практики педагогической работы не предметные компетенции 

по иностранному языку (хотя они отражены в стандартах), а ключевые 

компетенции, как более широкие, универсальные. Именно они дают 

возможность для формирования обучающегося как субъекта учебной 

деятельности и воспитания его личности. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение физической культуры как важного 

элемента формирования общей культуры и ключевых компетенций будущих специалистов 

среднего звена. 

 

Ключевые слова: физическая культура, состояние здоровья, общество,  ключевые 

компетенции 

 

В современном мире роль физической культуры как фактора 

совершенствования природы человека и общества, существенно нарастает. 

Поэтому забота о развитии физической культуры - важнейшая составляющая 

социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь 

гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор 

для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и 

потребностей, активизации человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни в целом, физическая культура в частности, 

становятся социальным феноменом, объединяющей силой и национальной 

идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового общества. 

Во многих зарубежных странах физкультурно-оздоровительная и спортивная 

деятельность органически сочетает и соединяет усилия государства, его 

правительственных, общественных и частных организаций, учреждений и 

социальных институтов. 

Сформировавшись на ранних этапах развития человеческого общества, 

совершенствование физической культуры продолжается и по настоящее время. 

Особенно возросла роль физической культуры в связи с урбанизацией, 

ухудшением экологической ситуации, автоматизацией труда, способствующей 

гипокинезии. Конец XX столетия во многих странах стал периодом 

модернизации и строительства современных спортивных сооружений. На 

совершенно новых экономических и правовых отношениях создаются 

эффективные модели физкультурно-спортивного движения, активно 

внедряются программы, такие как «Здоровье ради жизни», «Здоровое сердце»,  

и другие, которые направлены на формирования моральной ответственности 

личности за состояние собственного здоровья и образа жизни. 

Общемировой тенденцией является также колоссальный рост интереса к 

спорту высших достижений, который отражает фундаментальные сдвиги в 

современной культуре. Процессы глобализации в определенной степени были 

стимулированы и развитием современного спорта, особенно олимпийского. 

В соответствии с ФЗ РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», физическая культура – это часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 
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человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития. 

Физическая культура — это вид общей культуры, сторона деятельности 

по освоению, совершенствованию, поддержанию и восстановлению ценностей 

в сфере физического совершенствования человека по самореализации его 

духовных и физических способностей и ее социально-значимые результаты, 

связанные с выполнением им обязанностей в обществе. 

Физическая культура является частью общей культуры человечества и 

вобрала в себя не только многовековой ценный опыт подготовки человека к 

жизни, освоения, развития и управления во благо человека заложенными в него 

природой физическими и психическими способностями, но, что не менее 

важно, и опыт утверждения и закалки проявляющихся в процессе 

физкультурной деятельности моральных, нравственных начал человека. 

Физическая культура - одна из тех областей социальной деятельности, в 

которой формируется и реализуется социальная активность людей. Она 

отражает состояние общества в целом, служит одной из форм проявления его 

социальной, политической и моральной структуры. 

Физическая культура - сфера социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. Основными 

показателями состояния физической культуры в обществе являются: уровень 

здоровья и физического развития людей и степень использования физической 

культуры в сфере воспитания и образования, в производстве и быту. 

Как видим, в физической культуре, вопреки ее дословному смыслу, 

находят свое отражение достижения людей в совершенствовании своих как 

физических, так и в значительной мере психических и нравственных качеств. 

Уровень развития этих качеств, а также личные знания, умения и навыки по их 

совершенствованию составляют личностные ценности физической культуры и 

определяют физическую культуру личности как одну из граней общей 

культуры человека. Показателями состояния физической культуры в обществе 

являются: 

массовость ее развития; 

степень использования средств физической культуры в сфере 

образования и воспитания; 

уровень здоровья и всестороннего развития физических способностей; 

уровень спортивных достижений; 

наличие и уровень квалификации профессиональных и общественных 

физкультурных кадров; 
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пропаганда физической культуры и спорта; 

степень и характер использования СМИ, в сфере задач, стоящих перед 

физической культурой; 

состояние науки и наличие развитой системы физического воспитания. 

Таким образом, все это ярко свидетельствует о том, что физическая 

культура является естественной частью культуры общества. На современном 

этапе в силу своей специфики физическая культура как важный социальный 

феномен пронизывает все уровни социума, оказывая широкое воздействие на 

основные сферы жизнедеятельности общества. 

Таким образом, физическая культура, являясь важной составляющей 

общей культуры общества, служит мощным и эффективным средством 

физического воспитания всесторонне развитой личности. 

Посредством физических упражнений физическая культура готовит 

людей к жизни и труду, используя естественные силы природы и весь комплекс 

факторов (режим труда, быт, отдых, гигиена и т.д.), определяющих состояние 

здоровья человека и уровень его общей и специальной физической подготовки. 

На занятиях физкультурой люди не только совершенствуют свои 

физические умения и навыки, но и воспитывают волевые и нравственные 

качества. Возникающие во время соревнований и тренировок ситуации 

закаляют характер участников, учат их правильному отношению к 

окружающим. 

Следовательно, физическая культура, являясь одной из граней общей 

культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет 

поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует 

решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.  
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Аннотация. В статье рассматриваются  компетентностный подход в   обучении на 

уроках русского языка. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход; языковая, лингвистическая и 

коммуникативная компетенции; современные образовательные технологии. 

 

Мало знать, надо и применять.  

мало хотеть, надо и делать.  

И.В.Гѐте.  

Стремительное развитие жизни заставляет перейти образование на 

качественно новый уровень, предъявляет высокие требования 

к образовательным стандартам. Современное образование обязано формировать 

у учащихся жизненные навыки, ключевые (общие) и профессиональные 

компетенции при которых учебное заведение оканчивали бы образованные, 

конкурентоспособные, интеллектуальные личности, обладающие высокими 

профессиональными навыками, умениями самостоятельно и гибко мыслить, 

инициативно, творчески решать жизненные и профессиональные вопросы. 

Компетенция (от лат. competere - добиваться, соответствовать, подходить) 

- совокупность определѐнных знаний, умений и навыков, в которых человек 

должен быть осведомлѐн и имеет практический опыт работы. Включает в себя: 

знания, которые должны быть усвоены; умения и навыки, которые в 

соответствии с деятельностным подходом должны быть сформированы; 

развитие личности обучающегося.  

Цель компетентностного подхода - не увеличить объем 

информированности человека в различных предметных областях, а помочь ему 

самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях.  

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваиваются 

не «готовое знания», кем-то предложенные к усвоению, а «прослеживаются 

условия происхождения данных знаний». При таком подходе учебная 

деятельность, приобретает исследовательский характер, сама становится 

предметом усвоения. Другими словами, компетентностный подход 

предполагает, что учить следует не просто конкретным «застывшим» знаниям, 

а следует «учить учиться». 

mailto:kuchermila69@gmail.com
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Образование, ориентированное только на получение знаний, означает в 

настоящее время ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система 

образования должна формировать такие новые качества выпускника  как:  

 инициативность, 

 инновационность,  

 мобильность,  

 гибкость,  

 динамизм   

 конструктивность.  

   Будущий профессионал должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и 

понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные 

решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, 

разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, 

стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. 

Ключевыми компетенциями - универсальными - должен обладать каждый 

член общества. Термин ключевые подчеркивает, что компетенции данного вида 

являются своего рода ключом к успешной жизни человека в обществе. 

Ключевых компетенций не так уж мало, но все они складываются из четырех 

элементарных компетенций: 

- информационная - готовность к работе с информацией; 

- коммуникативная - готовность к общению с другими людьми; 

- кооперативная - готовность к сотрудничеству с другими людьми; 

- проблемная - готовность к решению проблем. 

Компетенция в области языка - способность обучающихся использовать 

языковые знания, умения, навыки в различных жизненных речевых ситуациях. 

В настоящее время в теории и практике преподавания русского языка 

выделяются следующие компетенции: языковая и/или лингвистическая, 

коммуникативная, культуроведческая. 

Языковая компетенция - способность обучающихся употреблять слова, их 

формы, синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного 

языка. 

Лингвистическая компетенция - предполагает более глубокое осмысление 

устной и письменной речи, - ее законов, правил, структуры; умение 

анализировать и классифицировать языковые явления. 

Коммуникативная компетенция - способность к полноценному речевому 

общению во всех сферах человеческой деятельности с соблюдением 

социальных норм речевого поведения. 
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Компетентностный подход к обучению русскому языку позволяет 

ответить на вопрос, как ученик владеет языком, на каком уровне: языковом 

(владение нормами литературного языка), лингвистическом (знания о языке, 

его устройстве), коммуникативном (владение языковыми 

средствами),  социокультурном (владение культурой речи и этикой общения на 

национально-культурной основе). 

Таким образом, главная цель компетентностного подхода в преподавании 

русского языка заключается в формировании всесторонне развитой личности 

обучающегося, его теоретического мышления, языковой интуиции и 

способностей, овладение культурой речевого общения и поведения, овладением 

информационными технологиями и умением их применять. 

Формированию важных предметных компетенций способствует 

использование современных образовательных технологий: технологии 

проблемного обучения, проектной технологии, интегрированного обучения, 

разноуровневого обучения, диалогового взаимодействия (групповая работа, 

педагогические мастерские), а также игровых и информационных технологий. 

Основой формирования компетенций на уроках русского языка является 

опыт обучающихся, 

- полученный прежде, в житейских и учебных ситуациях, и 

актуализированный на уроке или во внеурочной деятельности; 

- новый, полученный «здесь и теперь» в ходе активных форм 

деятельности. 

 Для развития лингвистической, языковой, коммуникативной 

компетенций можно использовать на уроке задания, помогающие определить 

уровень владения единицами языка, умение применять полученные знания в 

собственной речи. 

Проектная деятельность - это одна из компетентностно-ориентированных 

технологий, которая интегрирует в себе  проблемный подход к решению 

вопроса, групповые методы работы, исследовательские, поисковые и многие 

другие методики. 

Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых, в 

том числе и путем самообразования. 

Исследования обучающихся обеспечивают высокую информативную 

емкость и системность в усвоении учебного материала, широко охватывают 

внутрипредметные и междисциплинарные связи.  

 В ходе исследовательской деятельности обучающиеся:  

- учатся умению самостоятельно добывать знания;  
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- испытывают потребность в непрерывном самообразовании: интерес к 

познанию развивается по собственной инициативе, без внешнего стимула;  

- развивают навыки самоорганизации;  

- формируют адекватную самооценку;  

- приобретают навыки речевой культуры: написания текста, 

произнесения монолога, ведения беседы, дискуссии, интервьюирования и 

других форм коммуникативного взаимодействия;  

- осваивают умения создания специальных материалов для 

представления результатов исследования: компьютерных презентаций, слайд-

шоу, видеофильмов и др.  

Технология «Развития критического мышления через чтение и письмо», 

основополагающими идеями которой являются: приоритет мнения каждого 

обучающегося, важность каждого суждения, опора новых знаний на 

имеющийся опыт. 

Еще одним способом формирования ключевых и профессиональных 

компетенций являются компетентностно-ориентированные задания. 

Они расширяют возможности преподавателя по организации 

самостоятельной работы обучающихся, помогают более точно определить 

проблемы ученика по изучаемой теме, по овладению им основных 

компетенций, помогают формировать ключевые и профессиональные 

компетенции (создание презентаций, кроссвордов, написание писем, сказок, 

статей в сборники). 

Компетентностным является то задание, которое имеет не только 

учебное, но и жизненное обоснование и не вызывает у думающего 

обучающегося безответного вопроса «А зачем мы это делаем?» 

Русский язык играет большую роль не только в квалифицированной 

подготовке выпускников, но и в воспитании их духовного и нравственного 

развития. Обучение русскому языку активизирует формирование 

коммуникативной компетенции, воспитывает языковую личность, способную 

к профессионально-деловой межкультурной коммуникации, стремящуюся 

к саморазвитию и самообразованию, умеющую творчески мыслить. 

           Профессиональные компетенции формируют не только педагоги 

профессиональных циклов, но и педагоги общеобразовательных и 

общепрофессиональных циклов, что делает образовательный процесс 

интегрированным. Основным инструментом интеграции является содержание 

образования.  

Каждый обучающийся является полноценной личностью, которая требует 

к себе соответствующего отношения. Только уважительным отношением к 

студентам преподаватель может достичь уважительного отношения к себе. 
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Необходимо чаще переводить монолог преподавателя в диалог со студентами. 

Такая форма общения между преподавателем и обучающимися может 

положительно влиять на формирование у обучающихся умений рассуждать, 

объяснять, передавать опыт. 
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Аннотация. В статье рассмотрена основная идея использования метода интеллект-

карты, как уникальный, удобный и эффективный инструмент для преподавателя и 

студентов. 

 

Ключевые слова. Мышление, интеллект-карта, пространственное мышление, 

интеллект, способ восприятия, самообразование. 

 

Тенденции развития современного образования таковы, что студент 

столкнулся с проблемой: как успешно справиться с потоком информации в 

процессе обучения по различным учебным дисциплинам? Преподаватель, как 

участник образовательного процесса, заинтересован, чтобы обучающиеся 

максимально использовали предоставленные возможности для познавательной 

деятельности и саморазвития.  
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Михаил Евгеньевич Бершадский утверждает: «Многие проблемы, 

источником которых являются когнитивные затруднения учащихся, могут быть 

решены, если сделать процессы мышления учащихся наблюдаемыми». Это 

позволяет осуществить метод интеллект-карт [1, с.1].  

1. Понятие, история создания интеллект-карт. 

Интеллект-карта, известная как ментальная карта или ассоциативная 

карта (с английского «Mindmap» - «карты ума», «карты разума», 

«интеллекткарты», «карты памяти», «ментальные карты», «ассоциативные 

карты», «диаграмма связей», «ассоциативные диаграммы» или «схемы 

мышления») - это графический способ изображения процесса общего 

системного мышления с помощью схем. Также может рассматриваться как 

удобная техника альтернативной записи [1].  

Метод использования интеллект-карт разработан психологом Тони 

Бьюзеном, который во время своего обучения искал способ эффективного 

запоминания и систематизирования информации. Тони Бьюзен является 

специалистом в области саморазвития, развития памяти и мышления. Именно 

Тони Бьюзен стал популяризатором идеи интеллект-карт как эффективного 

способа работы с информацией [1].  

Изучением метода в России занимается профессор Санкт Петербургского 

университета Бершадская Елена Александровна. С теоретическими вопросами, 

освещающими данный метод, можно познакомиться на сайте Михаила 

Евгеньевича Бершадского.  

2. Интеллект-карта как метод. 

Все дело в особенностях нашего мышления. Наше мышление нелинейно. 

Оно имеет ветвящуюся структуру: каждое понятие в нашем мозге связано с 

другими понятиями, эти другие понятия связаны с третьими и т.д. Такая 

организация материала называется многомерной, радиантной. Такая структура 

наиболее органично отражает наше реальное мышление.  

Центральный образ, символизирующий основную идею, изображается в 

центре листа. Лист располагается горизонтально. К центральному образу 

добавляются ветви первого уровня, на которых записываются слова, 

ассоциирующиеся с ключевыми понятиями, раскрывающими центральную 

идею. К ветвям первого уровня при необходимости добавляются ветви 2-го 

уровня со словами-ассоциациями, раскрывающими идеи ветвей 1-го уровня. 

При построении интеллект-карты используется максимальное количество 

разных цветов, отображающих разнообразие идей. По возможности, 

добавляются рисунки, символы, смайлы, ассоциирующиеся со словами на 

ветвях. Этот мнемонический приѐм связывает пару – слово-образ. С помощью 

двухсторонних пунктирных стрелок устанавливаются объективные связи 
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между понятиями, расположенными на разных ветвях. Иерархия идей 

отображается нумерацией веток. Зрительное выделение информационных 

блоков осуществляется за счѐт введения цветных ореолов. Эффективность 

использования данного метода связана с психологическими особенностями 

процесса мышления, устройством человеческого мозга, отвечающего за 

обработку информации. Левое полушарие отвечает за логику, анализ, 

упорядоченность мыслей. Правое полушарие – за ритм, восприятие цветов, 

воображение, представление образов, размеры, пространственные 

соотношения. Обучающиеся, усваивая информацию, используют 

преимущественно ментальные способности левого полушария. Это блокирует 

способность головного мозга видеть целостную картину, способность 

ассоциативного мышления. Интеллект-карты задействуют оба полушария, 

формируют учебно-познавательные компетенции обучающихся, развивают их 

мыслительные и творческие способности [1].  

3. Применение ментальных карт в образовательном процессе. 

Метод ментальных карт может найти применение в любой сфере жизни, 

где требуется совершенствование интеллектуального потенциала личности, 

умение решать разнообразные интеллектуальные задачи:  

 обучение (конспектирование лекций, учебной литературы);  

 запоминание (связей между понятиями; систематизация при 

подготовке к экзамену);  

 презентации (создание структуры: минимум времени - максимум 

информации; подготовка плана выступления);  

 планирование (управление временем; разработка проектов);  

 мозговой штурм (генерирование новых идей, творчество; 

коллективное решение задач);  

 принятие решений (видение всех «+» и «-» моментов, оптимальное 

решение ситуации).  

Использование метода интеллект-карт направлено на достижение всех 

видов результатов освоения основной образовательной программы общего 

среднего образования (личностных, метапредметных, предметных).  

Метод интеллект-карт позволяет:  

1) формировать коммуникативную компетентность в процессе 

групповой деятельности;  

2) формировать умения, связанные с восприятием, переработкой и 

обменом информацией (конспектирование, аннотирование, участие в 

аналитических обзорах);  

3) улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, 

семантическую, образную и т.д.) студентов;  
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4) ускорять процесс обучения.  

Интеллект-карта имеет ряд отличий от традиционной линейной формы 

представления информации: легче выделить основную идею, если она 

размещена в центре листа в виде яркого графического образа; внимание 

концентрируется не на случайной информации, а на существенных вопросах; 

четко видна относительная важность каждой идеи.  

 Значимые идеи, понятия располагаются ближе к центру, а менее 

важные - на периферии;  

 Быстрее и эффективнее запоминается и воспроизводится информация 

за счет ее разноцветного и многомерного представления;  

 Структурный характер карты позволяет без труда дополнять ее новой 

информацией;  

Составляя мыслительные карты, т.е. рисуя мысли, обучающиеся 

демонстрируют индивидуальный способ восприятия, обработки и 

представления информации [5]. 

Деятельность становится наблюдаемой, более того, наблюдаемыми 

становятся и умения, формирующиеся у студентов в процессе деятельности. 

Составление «авторских» интеллект - карт дает обучающимся 

возможность:  

 провести рефлексию изученного материала по учебному предмету;  

 обучиться самостоятельной работе с учебным и справочным 

материалами;  

 развивать личностные качества, интеллект, пространственное 

мышление, уверенность в своих силах и способностях, познавательную 

активность. 

Применительно к преподаванию учебной дисциплины «Информатика» 

целесообразно использовать в качестве центрального объекта, базовой идеи 

интеллект-карты само понятие - «Информатика». Это понятие, являясь 

ключевой концепцией, позволяет концентрировать вокруг себя основную массу 

ассоциаций, расходящихся от центрального образа в виде ветвей.  

Конспектирование с помощью интеллект-карт экономит время при 

изучении нового материала. При организации самостоятельной работы 

студентов карта ума дает алгоритм действий. При обобщении знаний 

интеллект-карта помогает провести рефлексию обучающихся. Технология 

«Mindmap» эффективна при реализации проектной деятельности на этапе 

разработки идей, способов их реализации [5].  

4. Результаты использования технологии Интеллект-карта уникальный, 

удобный и эффективный инструмент для преподавателя и студентов.  

Эффективность данного метода заключается в следующем:  
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 метод отвечает реальным запросам обучающихся и соответствует 

возрастному уровню их развития;  

 позволяет в интерактивном режиме вести работу по подготовке к 

промежуточной аттестации в системе, используя крупноблочный метод 

закрепления знаний, сэкономить время;  

 приобретѐнные знания обучающихся сохраняются в памяти 

значительно дольше, а доля усвоенного материала значительно выше;  

 поисковая система Интернет и учебная литература дают 

обучающимся возможность создавать свой собственный инновационный 

продукт - интеллект-карты;  

 интеллект-карты можно использовать как демонстрационный или 

раздаточный материал при обобщающем повторении, при написании 

сочинений, докладов, рефератов, конспектировании или аннотировании статей, 

параграфов, разделов учебной литературы, создании презентации организации 

индивидуальной и групповой работы по подготовке к промежуточной 

аттестации;  

 процесс построения интеллект-карт делает обучение творческим и 

увлекательным.  

Использование интеллект-карт как метода при изучении информатики 

позволяет эффективнее формировать учебно-познавательные компетенции 

студентов в образовательном процессе.  
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы, актуальность и 

особенности использования компетентностно-ориентированного подхода в процессе 

преподавания истории и обществознания при подготовке живописцев и дизайнеров. 
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. 

Компетентностно-ориентированный подход – это один из трех основных 

подходов, заложенных в основу Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, к которым также относится личностно-

ориентированный и системно-деятельностный. Он способствует формированию 

ключевых и предметных компетентностей. 

Обратимся к основным понятиям. 

Компетенция - совокупность знаний, умений и навыков, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Компетентность – характеристика деятельности индивида, т. е. 

понимания им существа выполняемых задач и разрешаемых проблем, умения 

выбирать средства и способы действия, адекватные конкретным 

обстоятельствам места и времени, чувства ответственности за достигнутые 

результаты, способности учиться на своих ошибках и вносить коррективы в 

процесс достижения цели. Она делится на ключевые и предметные 

компетентности. 

К ключевым компетентностям относятся: умение учиться, общаться на 

государственном, родном и иностранных языках, информационно-

коммуникационная, общекультурная, гражданская, социальная, 

предпринимательская, самообразовательная, а также здоровьесохраняющая 

компетентности. Это структурированный комплекс характеристик (качеств) 

личности, дающий ей возможность эффективно действовать в различных 

сферах жизнедеятельности, относящийсяк общеотраслевому содержанию 

образовательных стандартов. 

К предметным (отраслевым) компетентностям принадлежат: 

коммуникативная, литературная, художественная, эстетическая ,естественно-
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научная, межпредметная, математическая, информационно-коммуникационная, 

историческая, обществоведческая и здоровьесохраняющая. 

Компетентности формируются в процессе обучения и реализуются и 

развиваются в профессиональной деятельности. 

Актуальность перехода на компетентностный подход обусловлена целым 

рядом факторов: 

 существенными изменениями в обществе: переходом к 

постиндустриальному обществу, связанным с увеличением информационного 

потока. Ускорение темпов жизни требует воспроизведения качеств личности, 

востребованных в XXI веке: в первую очередь, мобильности, ответственности, 

активности, самостоятельности и т. д.; 

 задачи модернизации образования обусловлены сменой парадигмы 

образования: если раньше образование на всю жизнь, то теперь образование 

через всю жизнь, что требует принципиально нового подхода в определении 

целей, содержания, организации учебного процесса; 

 развитие информационных технологий привело к тому, что 

преподаватель просто не в состоянии «угнаться» за всѐ возрастающим потоком 

информации, не говоря уже об обучающемся; 

 выпускники, обучение которых было нацелено сугубо на передачу 

знаний, оказываются неготовыми к самостоятельной и ответственной работе в 

конкретных трудовых или учебных ситуациях; 

 предполагает использование возможностей своего предмета для 

формирования у обучающегося личных качеств и компетенций. 

 Использование компетентностного подхода в процессе обучения 

развивает способность действовать в различных проблемных условиях, готовит 

к продуктивной самостоятельной и ответственной деятельности. Обучение 

становится процессом приобретения опыта решения практико-

ориентированных проблем. И в конечном итоге результат образования 

признается значимым за пределами системы образования. 

В процессе преподавания истории и обществознания при подготовке 

специалистов в области живописи и дизайна применение компетентностного 

подхода должно быть ориентировано: 

 на развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин,  
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 на сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные 

для общественных наук,  

 на сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к  

общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников.  

Формирование ключевых компетенций при подготовке специалистов в 

области живописи и дизайна не представляется возможным без 

использованияисследовательских, проектных, интерактивных технологий, 

технологий развития критического мышления. 
Компетентностно-ориентированные задания в процессе преподавания 

истории и обществознания в первую очередь предусматривают использования 

знаний в условиях неопределенности, за пределами учебной ситуации, 

организуют деятельность учащегося, а не требуют воспроизведения им 

информации или отдельных действий. К таким заданиям можно отнести: 

 создание кроссворда по теме, курсу (наглядное, схематическое 

представление); 

 создание кластера по определенной теме, проблеме; 

 создание концептуальных схем, таблиц;  

 разработка тестовых заданий по алгоритму; 

 разработка ситуативных задач; 

 написание статей, очерков, эссе, сочинений, рефератов, курсовых и 

т.д.; 

 создание компьютерных презентаций по теме, проблеме; 

 подготовка доклада, выступления; 

 выполнение мини проектов, проведения исследований и т.д. 

Хочется заметить, что создание компьютерных презентаций является 

одним из любимых заданий студентов, так как напрямую связано с будущей 

профессиональной деятельностью. 
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Аннотация. Актуальность темы компетентностного подхода в преподавании 

истории заключается в возможности решения проблемной ситуации в образовании, 

которая возникла в следствие противоречия между необходимостью повышения качества 

современного образования с применением IT  технологий и невозможностью решения 

этой проблемы исключительно традиционным способом. Своевременное повышения 

качества современного образования в СПО. 
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образовательные процессы, методы, компетентность. 

 

Сегодня в процессе обучения наблюдается такая тенденция у 

обучающихся в том, что занятие по истории состоят только из «сухой» теории.  

Даже появление новых учебных пособий, литературы не дают желаемого 

результата. Каждый преподаватель хочет считать, что его предмет является для 

студентов самым интересным и информативным.  От сюда следует, интерес к 

предмету основывается на личности преподавателя, его умений быть 

авторитетным. Следовательно, стоит искать другие методы для преподавания 

истории, которые смогут вызвать интерес у обучающихся к предмету.  Исходя 

из того, что обучающиеся считают, что применение знаний от полученного 

предмета не понадобятся в их дальнейшей жизни, делаем вывод, что пользы от 

предмета не будет.  Какая - то часть информации полученной на занятии 

студентами, все - таки усваивается и всплывает в их памяти.  Вся эта ситуация 

натолкнула меня на мысли, не использовать на занятии только теорию, а 

подкреплять наглядностью, дидактическими методами, работой с картами и  

использовать  в работе современные источники и формы обучения. В связи с 

этим, я решила внедрить и рассмотреть  компетентностный подход на своих 

занятиях по истории. Понятия «компетентностный подход» и «ключевые 
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компетентности» масштабно используются достаточно недавно, толчком их 

популярности стали дискуссионные обсуждения вопроса о проблемах и путях 

совершенствования образования. 

Общепринятого определения понятия «компетентность» на данный 

момент не существует. Одним из более удачных считается определение О. Е. 

Лебедева: «компетентность – способность и готовность индивидуума к 

деятельности, основанная на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря 

обучению».  Из множества разнообразий «компетенций» предлагаемых в 

методической литературе, мы рассмотрим только одну. Компетенцией является 

способность осуществления какой-либо деятельности (привычной и/или 

новой), на базе органического единства знаний, умений, опыта и отношений и 

способность применять их в различных трудовых ситуациях. 

Основные составляющие понятия компетенции: 

- Осваивание происходит в познавательной деятельности. Но нужно 

учитывать, что роль знаний при компетентностном подходе не теряет своей 

необходимости. Знания являются обязательным фактором в общественной и 

повседневной жизни.  

- Действия и задания, выполняемые целенаправленно есть ни что иное 

как умение. 

- Под отношением понимается расположение к объекту и предмету 

деятельности, взаимоотношения между субъектами деятельности и собственное 

отношение к своему личному и профессиональному развитию. Одним из 

важных факторов в жизни человека, является преодоления поставленных 

передним задач.  Компетентность и является той мерой по освоению 

компетенций. Неуместно сопоставлять компетентность знаниям или умениям, 

так как в понятия компетентности ЗУ уже входят.   В понятие компетентности 

включены как когнитивная и операционно-технологическая составляющая, так 

и мотивационная, эстетическая, социальная, поведенческая. Сюда включены 

личностные достижения (результаты обучения), система ценностных 

ориентаций, ответственность за совершаемые действия и пр. Их формирование 

происходит в процессе обучения. Но, стоит понимать и помнить, на развитие 

компетентности кроме учебного учреждения, немалое влияние оказывает 

семья, друзья, культура, политика, религии и т.д. Поэтому реализация 

компетентностного подхода во многом будет зависеть от образовательно-

культурной ситуации, окружающей подростка. Таким образом, КП — это 

совокупность общих принципов определения целей образования, скрининг 

содержания и организация образовательного процесса к оцениванию 

результатов. Положения, относящиеся к числу этих принципов: 
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1. Смысл образования заключен в научении решения проблем в разных 

областях и видах деятельности в индивидуальном порядке (самостоятельно) с 

применением социального опыта, в том числе, опыта учащихся. 

2. Содержание образования основывается на дидактическом социальном 

опыте, который позволяет решать разнообразные проблемы, такие как: 

познавательные, мировоззренческие, нравственные, политические и др. 

3. Смысл организации заключен в организации таких условий, в которых 

учащиеся смогут формировать опыт самостоятельного решения различных 

проблем, связанных с познанием, коммуникативностью, нравственностью и т.д. 

4. Оценивание результатов образования базируется на изучении уровня 

образованности учащихся на различных этапах обучения.  

Из перечисленного выше становится понятно, изучение проблемы 

компетентностного подхода в преподавании общеобразовательных предметов, 

в том числе истории, актуально и значимо. Образовательный процесс на 

занятиях должен быть организован так, чтобы обучающиеся ставились в 

ситуацию решения вопроса, а именно отношению к конкретному 

историческому событию. Комплексный подход _ это умение решать 

нравственные задачи, осмысливать свои поступки, отталкиваясь от 

приобретѐнных знаний и умений так же ценностных ориентиров. Достаточно 

постоянно проводить различные анализы: 

 фактический, то есть выявлять объективные свойства исторических 

событий и процессов; 

 ценностно-оценочный – для определения значения данного события 

для развития личности, общества и т.д.  

Общечеловеческие, социально значимые и личностные ценности, в общем 

соотношении их, в процессе преподавания, являются целью при выработке 

умений и грамотного анализа преподавателя. Таким образом, у студентов 

вырабатывается ответственность за принятые решения. Одним из факторов, 

влияющим на изменения в обществе и образовании, является ускоренный темп 

развития. Занятие по истории – отличная площадка формирования 

составляющей для такой познавательной компетенции, как анализ и понимание 

побудительных причин социальных действий с соотношением их со 

сложившимися системами социальных ценностей. При этом КП в 

преподавании исторической науки требует органичного сочетания с 

традиционным подходом, который направлен на расширение фактологических 

и теоретических знаний обучающихся. На развитие ключевых компетентностей 

студентов значительно влияют современные технологии и гаджеты. К 

ключевым компетентностям обучающихся студентов относятся: 

познавательная, самообразовательная, личностная, коммуникативная, 
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социальная, поликультурная, информационная, здоровьесберегающая 

компетенция. Для развития этих компетенций студентам следует выполнять 

определѐнные действия:  

 самообразовываться; 

 иметь свою точку зрения; 

 анализировать жизненную ситуацию; 

 взвешенно оценивать поступки; 

 совместно работать с взрослыми и одногруппниками; 

 не бояться и преодолевать трудности. 

Преподавателю, для осуществления компетентностного подхода в 

образовании, необходимо быть компетентным при выборе педагогических 

технологий и методик, при выборе исторический литературы и исторических 

источников. На занятиях истории, использование преподавателем 

компетентностного подхода, способно полностью поменять, заинтересовать 

когнитивные способности у обучающихся СПО. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение компетентностного подхода в 

достижении образовательных целей при обучении иностранным языкам в колледже и 
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На современном этапе преобразований в системе образования 

утверждение К. Д. Ушинского о том, что учитель живѐт до тех пор, пока 

учится, приобретает особое значение. Переход среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики на новые образовательные 

стандарты влечѐт за собой изменение образовательной парадигмы, решение 

ключевых задач образования, заключающихся в обновлении его содержания и 

методов обучения, и достижение на этой основе нового качества его 

результатов. Эти масштабные инновационные изменения побуждают педагогов 

к постоянному профессиональному самосовершенствованию. Соответственно 

возникает необходимость совершенствования системы и практики 

преподавания иностранного языка. 

К профессиональному уровню будущих специалистов предъявляют 

повышенные требования в связи с развитием конкуренции на рынке труда в 

современных социально-экономических условиях. 

Высокая инновационная активность и жесткая конкуренция в сфере 

образования позволяют будущим студентам сделать выбор в пользу 

образовательной организаций, которая не только применяет современные 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fistoriya%2Flibrary%2Fmetodicheskaya-razrabotka-kompetentnostnyi-podkhod-v-prepodavanii-istorii
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fistoriya%2Flibrary%2Fmetodicheskaya-razrabotka-kompetentnostnyi-podkhod-v-prepodavanii-istorii
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su
mailto:glorya8@mail.ru
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образовательные технологии. Колледж должен обеспечивать высокий уровень 

направленности образовательного процесса на качество реализации 

профессиональной деятельности специалиста, наряду с индивидуальным 

подходом к каждому обучающемуся. А значит, каждый преподаватель должен 

осознавать, насколько судьба колледжа зависит от его личностного и 

творческого потенциала, знания современных подходов в образовании и 

умения привлечь внимание и завоевать доверие студентов. Использование 

преподавателем компетентностного подхода в профессиональном образовании 

дает возможность решить проблему качества подготовки специалистов. Ведь 

именно компетентностный подход предоставляет широкий набор возможностей 

для повышения уровня мотивации в процессе изучения иностранного языка в 

условиях среднего профессионального образования. 

Согласно нормативным документам, изучение иностранных языков 

должно быть направлено на развитие коммуникативной, языковой 

/лингвистической, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

компетенций. 

Коммуникативные компетенции – знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

Студент должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Перед преподавателем стоит задача: 

найти возможность использовать реальный иностранный язык в аудитории, 

включая обучающихся в реальную языковую коммуникацию, в обмен 

информацией, смоделировать настоящий процесс вхождения в языковую 

культуру. При этом необходимо выстроить занятие так, чтобы каждый студент 

имел обязательную возможность хотя бы один раз за урок поучаствовать в 

процессе речевой коммуникации. Не стоит забывать и о психологических 

особенностях каждого обучающегося. Незнание преподавателем дружеских 

симпатий либо антипатий, конфликтов в коллективе при формировании пар, 

микрогрупп порой приводит к тому, что некоторые ребята отказываются 

общаться друг с другом. Степень сформированности коммуникативной 

компетенции студенты демонстрировали на открытых занятиях по темам: 

«Деньги и экономические отношения», «Магазины и покупки», «Реклама. Типы 

рекламы», «Типы предприятий общественного питания».   

На своих занятиях стремлюсь не только обучить студентов английскому 

языку, но и привить им любовь к культуре стран изучаемого языка, что 

способствует развитию социокультурной компетенции. Межкультурная 

компетенция, наряду со знаниями страноведческого характера и языка, 

включает определенные умения и опыт, без которых понимание человека, 
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живущего в иной культуре, оказывается затруднительным. В методике 

преподавания языков предложена новая формула овладения иностранным 

языком – культура через язык и язык через культуру. Многие студенты в 

рамках внеаудиторной самостоятельной работы с удовольствием  принимают 

участие в конкурсах «Горит свеча Шекспира», «Мастер слова», «Rainbow», 

«The best English learners»; готовят доклады и презентаций для участия в 

мероприятиях на такие страноведческие темы, как « Английский чай: история и 

традиции», «Путешествие по странам изучаемого языка», «Британские 

монархи: роль в истории».  

Педагогический опыт показывает, что применение современных 

информационных технологий позволяет изучить жизненный уклад, обычаи, 

традиции и исторические события других стран средствами иностранного 

языка в реальном информационном пространстве. Владение студентов 

информационными компетенциями помогают им в выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы: в написании докладов и рефератов («Исследование 

ассортимента блюд и продуктов питания средневековой английской кухни», 

«Использование заимствованных слов в названиях магазинов как способ 

привлечения покупателей»), в подготовке учебных проектов и презентаций 

(«Моя будущая профессия», «Мир моих увлечений», «Новая Зеландия», 

«Королева Елизавета II» и др.). 

Для эффективного  использования компетентностного подхода 

необходима колоссальная подготовка и создание прочной языковой базы у 

студентов. А это невозможно  без творческой составляющей учебного 

процесса. Большинство традиционных занятий в профессиональной школе 

строится по примерным программам, с использованием  традиционного 

подхода в организации занятий,   где нет места для творческого проявления 

студентов. Поэтому важно обращать внимание  на личность студента как одну 

из важнейших целей образования. Колледж  во многом определяет всю 

дальнейшую жизнь нынешнего студента. Базовая подготовка, сформированные 

качества личности и активная учеба – это важное условие формирования 

творческого отношения студента к своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Принципы, заложенные в компетентностный подход, в итоге формируют 

самостоятельных, уверенных в себе личностей, обладающих достаточными 

компетенциями для дальнейшей жизни, самореализации и раскрытия своего 

потенциала, что необходимо в современном мире. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы повышения учебной мотивации 

обучающихся при изучении химии и биологии путем использования компетентностно-

ориентированых заданий. 
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Компонентом любой человеческой деятельности является мотивация. 

Присутствует мотив - присутствует и желание заниматься определенной 

деятельностью.  

Изучением вопроса мотивации личности занимались многие ученые 

психологи: А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский и др. Рассматривая аспекты мотивации учебной 

деятельности, ученые подчеркивают значение ее формирования и развития у 

обучающихся любого возраста, а значит и развитие мышления, умения 

добывать знания самостоятельно.  

Л.И. Божович считал, что учебная деятельность обучающихся 

побуждается иерархией мотивов (внутренних и внешних, социальных и 

познавательных), состоящих из непостоянных, взаимодействующих друг с 

другом мотивов (содержания, обучения, сознания, интересов, целей). Чтобы 

появился у ребят интерес к учению, необходимо предоставить возможность 

mailto:Olga57752@yandex.com
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проявить себя в учении, используя активную поисковую деятельность, 

самостоятельность, возможность добывать знания, применять их в различных 

ситуациях, так как интерес возникает при условии преодоления трудностей. 

В современных общеобразовательных учреждениях, педагогам 

достаточно часто приходится прилагать немало усилий для того, чтобы вызвать 

интерес к изучению химии.  

В связи с этим актуальным становится применение форм и методов 

обучения химии, которые стимулируют умственную деятельность подростков, 

их познавательную активность, учат на практике применять химические 

знания. 

На занятиях по химии практическая деятельность реализуется при 

проведении лабораторных и практических работ, в результате выполнения 

которых предполагается не только проверка фундаментальных знаний законов 

химии, но и необходимость связать данные лабораторных работ с повседневной 

жизнью. Решая эту задачу, педагоги используют множество методических 

приемов, в том числе и составление компетентностно-ориентированных 

заданий.  

Основные принципы составления компетентностно–ориентированных 

заданий: 

 составляются на основе практической ситуации; 

 требует использования знаний и умений из различных разделов 

курса химии и из других учебных предметов; 

 контекст задачи не должен явно подсказывать метод решения; 

 условие задачи должно включать излишнюю информацию, которая 

не является нужной для решения поставленной проблемы. 

Содержание компетентностно–ориентированных заданий направлено на 

развитие познавательного интереса у обучающихся. Вопросы, представленные 

в этих заданиях, носят разноплановый характер, химическая сторона явления 

должна быть показана не изолированно, а во взаимосвязи с другими явлениями 

и сторонами жизни, носить проблемный и поисковый характер. 

Так, например, изучая тему «Металлы. Общие физические свойства 

металлов» педагог обращает внимание обучающихся на опасные для здоровья 

человека вещества, их токсичные свойства и предлагает решить одну из задач. 

Задача 1. Ртуть является токсичным веществом. Особую угрозу она 

представляет для внутриутробного развития плода и развития ребенка на 

ранних стадиях жизни. Всемирной организацией здравоохранения она отнесена 

к числу наиболее опасных для здоровья веществ. Ртуть и все еѐ соединения 

ядовиты. В связи с высокой токсичностью ртуть почти полностью вытеснена из 
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медицинских препаратов. Еѐ соединения иногда используются в малых 

количествах как консервант для вакцин. Сама ртуть сохраняется в ртутных 

медицинских термометрах (один медицинский термометр содержит до 2 г 

ртути). 

Однако вплоть до 1970-х годов соединения ртути использовались в 

медицине очень активно: хлорид ртути (I) Hg2Cl2 – слабительное; жѐлтый оксид 

ртути (II) HgО – антисептик. 

Вычислите массовые доли ртути в соединениях: Hg2Cl2, HgО.  

При изучении темы «Алюминий» предлагает решить следующую задачу. 

Задача 2. Алюминий - прочный металл, пластичный, легко подвергается 

механической обработке, самый легкий из металлов. Имеет очень высокую 

теплопроводность. По электропроводности алюминий практически не уступает 

меди, но при этом он намного легче и дешевле. 

При переработке алюминия горячей и холодной обработкой получают 

профили, проволоку, трубы, ленты, листы. Алюминиевые листы или лента 

широко используются в современном строительстве. Так, специальную 

алюминиевую ленту применяют для заклеивания торцов различных 

строительных панелей, чтобы обеспечить надежную защиту от попадания 

осадков и пыли внутрь панели. 

Алюминий не является драгоценным металлом. Но некоторые его 

соединения используются в ювелирной промышленности. Наверное, не все 

знают,  что рубин и сапфир – это монокристаллы окиси алюминия, в которые 

добавлены красящие окислы. Красный цвет рубину придают ионы хрома, а 

голубой цвет сапфира – от содержания ионов железа и титана. Чистая 

кристаллическая окись алюминия называется корундом. 

Используется алюминий и в медицине. Он входит в состав некоторых 

препаратов, которые оказывают адсорбирующее, обволакивающее и 

обезболивающее действие. 

Трудно найти такую отрасль современной промышленности, в которой не 

использовались бы алюминий и его соединения. 

Используя данный текст, выпишите физические свойства алюминия. 

Изучая тему «Основы экологической грамотности» педагог обращает 

внимание обучающихся на комнатные растения, которые растут в каждом доме. 

Напоминает, что растения хорошо растут и развиваются, если почва содержит в 

достаточном количестве все необходимые минеральные вещества, у растений 

имеются приспособления для улавливания света и предлагает решить одну из 

задач. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Задача 3. Для создания уюта в домах многие хозяйки приобретают в 

цветочных магазинах комнатные цветы. Очень часто растение, которое красиво 

выглядело в магазине, дома становиться вялым и «болезненным».   

Что важно знать при осуществлении ухода за растениями? 

Перечислите главные элементы питания растений. 

Все эти задачи носят универсальный характер в плане формирования 

метапредметных достижений, необходимо поддерживать знания ребят по всем 

темам курса, учить применять полученные знания и умения в повседневной 

жизни.  
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Аннотация: В статье говорится о компетентностном подходе в научной 

плоскости. Определяются концептуальные проблемы внедрения компетентностного 

подхода. Рассмотрены возможные пути построения учебного процесса при осуществлении 

компетентностного подхода в системе образования. 
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В критериях передового становления общества в системе высочайшего 

профессионального образования поменялись запросы к уровню подготовки 

выпускников. Сегодня на первый план выходят эти свойства грядущих 

бакалавров и магистров, как конкурентоспособность, самостоятельность, 

предприимчивость, мобильность, дееспособность к самообразованию и 

саморазвитию. Для заслуги данных целей и для реализации действенных 

поступков в систему организации учебного процесса были введены 

компетенции и компетентностный подход.  

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/benzene/ru/
mailto:aigyun23@mail.ru
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Компетентностный подход – это приоритетная ориентация образования 

на его результаты: формирование необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие 

индивидуальности и самоактуализацию [1, с. 7]. 

Сейчас во всем мире и в нашей стране происходят гигантские социально-

экономические конфигурации. Эти процессы натуральным образом 

воздействуют и на систему образования. Происходит историческая 

реконструкция всей образовательной системы – от дошкольного образования 

до всей системы высшего образования. В этих условиях от педагогического 

сообщества требуется поиск ответов на вопросы: «кто он – обучающийся и для 

чего его учить? Чему учить? Как учить? Каков результат?». Для нахождения 

выхода из образовавшейся историиситуации от педагога потребуются 

конкретные проф воздействия, разработки этих способов, которые в конечном 

результате обеспечат методологию возведения соответственного учебно-

образовательного процесса. [1, с. 10]. 

Цель исследования: изучить и обобщить кое-какие пути реализации 

компетентностного расклада в системе высочайшего профобразования. 

Материал и методы исследования: абстрактный ликбез и обобщение 

психолого-педагогической литературы по предоставленной задаче изучения. 

Профессиональные компетенции обучающихся сгруппированы по 

профессиональным качествам. Знания, компетенции и навыки, приобретаемые 

студентами в течение всего учебно-образовательного и учебно-воспитательного 

процесса, составляют базу создания предстоящих знаний. Но, являясь  

теоретической базой, они способствуют результативности 

образовательного процесса. Таким образом, для благополучного создания 

нужных навыков и достижения целей профессионально-образовательного 

процесса студенту нужно овладеть теоретическим степенью операциональных 

информации, которые необходимы для создания квалифицированных навыков. 

Для того дабы успешно изучить профессиональные умения и прокачать 

способность осуществлять определѐнные практические задачи, обучающемуся 

потребуются и предметные знания, а также и аксиологические знания, которые 

способствуют формированию гражданских, личностных качеств [2]. 

В области профессионального обучения в настоящее время одним из 

способов повышения качества образования можно назвать компетентностный 

подход. Профессиональную компетентность студентов можно рассмотреть как 

показатель их личностного, гражданского и профессионального развития [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе реализации 

компетентностного подхода в учебном процессе высшего профессионального 

образования возможно применение активных и интерактивных технологий. B 
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рамках учебных курсов могут быть предусмотрены семинары с привлечением 

представителей ведущих компаний, государственных и общественных 

организаций, видеоконференции, онлайн и дистанционные курсы ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов [1, с. 35]. 

В любом учебном процессе большую роль играет педагог. Важную роль 

играют его профессионализм, высокий уровень общей культуры и 

педагогическое мастерство. Залогом решения задач, стоящих сегодня перед 

российской системой образования, выступают позиция преподавателя как 

гражданина и интеллигента, его мотивация к постоянному совершенствованию 

образовательного процесса и собственного мастерства [3]. 

В чем заключается профессионализм современного преподавателя 

высшей школы, и как он формируется? Прежде всего преподаватель должен 

быть профессионалом своего дела, мастерски владеть предметом и обладать 

теоретическими знаниями по предмету. При реализации компетентностного 

подхода не случайно особое внимание уделено роли преподавателя в учебно-

педагогическом процессе и значению профессиональных и личностных качеств 

преподавателя. Именно преподаватель реализовывает на практике весь спектр 

необходимых действий, направленных на формирование у обучающихся 

определенных компетенций, конкретных умений и навыков, чтобы в будущем 

выпускники были способны самостоятельно находить выходы из любых 

затруднительных ситуаций, умели решать практические задачи, выстраивать 

логически и последовательно любые теоретические проблемы, организовать 

свою умственную и познавательную деятельность. Именно поэтому очень 

важно профессиональное и личностное качество преподавателя, его знания 

теории обучения, его способность воспитывать, понимать и уважать личность 

студента. Для эффективности всего учебно-воспитательного процесса, так же 

как и студент, преподаватель тоже должен заниматься саморазвитием, 

самообучением и самосовершенствованием [2]. 

Проблема внедрения компетентностного подхода в систему самого 

высокого образования вполне широко исследуется в работах отечественных 

ученых. Рассмотрено множество теоретических и научно-методологических 

решений данного вопроса, которые дают возможность его применения в 

учебно-воспитательной деятельности для совершенствования организации 

педагогического процесса. И по сегодняшний день продолжается внедрение 

нового подхода в учебный процесс [2]. 

Как определить концептуальную базу создания и формирования навыков 

обучающихся? Комплекс квалифицированных, общекультурных и 

общепрофессиональных навыков представляет так называемую матрицу 

навыков ООП. В качестве наиболее эффективной формы разработки 
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педагогической модели данного процесса можно рассмотреть интегративно-

контекстное обучение. Данная педагогическая технология позволит совместить 

учебно-познавательную деятельность обучающегося с его профессиональной 

деятельностью [3]. 

При квалифицированной подготовке обучающихся важную актуальность 

приобретает использование междисциплинарных связей, что помогает 

совершить обмен информацией всевозможных главных составляющих 

учебного плана отдельного направления обучения. Одним из педагогических 

условий развития компетентности обучающегося можно назвать соединение 

междисциплинарной интеграции с контекстным обучением. Формирование 

будущего специалиста зависит от уровня и сформированности методики и 

методологии преподавания дисциплин, ориентированных на моделирование 

будущей профессиональной деятельности выпускника [3]. 

При использовании междисциплинарных связей в учебно-

образовательном процессе происходят использование сегодняшних учебных 

технологий и методов обучения, общенаучных методологических принципов, 

согласованное исследование главных фундаментальных понятий. Реализация 

интеграции в учебный процесс требует от разработчиков основной 

образовательной программы выполнения определенного объема 

подготовительной работы: формирование и введение в учебный план 

различных профильных дисциплин, соответствующих дидактических единиц 

учебной дисциплины. Для построения продуктивной модели создания 

квалифицированных навыков вся система обучения и подготовки выпускников 

обязана быть преобразована в единое согласованное методическое, 

теоретическое и технологическое средство образовательного процесса. При 

такой организации учебно-образовательного процесса междисциплинарная 

интеграция может рассматриваться как основной инструмент оптимизации 

структуры модели знаний и системы дисциплин. 

Проанализируем вероятные пути построения учебного процесса при 

осуществлении компетентностного подхода в системе высшего образования. 

Организация учебного процесса, который был бы нацелен на органичное 

использование компетентностного подхода в разрабатываемый учебный план. 

При данном формировании образовательной программы предмета должны 

отвечать принципам междисциплинарной интеграции. Каждая последующая 

дисциплина обязана быть согласована с прошлой и находиться с ней в 

логической взаимосвязанности. Основополагающие термины станут 

развиваться последовательно, поэтапно усложняясь, наполняясь и обогащаясь 

новым оглавлением и смыслом. Которая была выстроена таким образом 

последовательность дисциплин содействует обеспечению непрерывности 
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обучения и преемственности в развитии познавательной работы которые 

обучаются, успешному овладению ими базовыми понятиями и 

фундаментальными знаниями. Для оптимальной реализации этого условия в 

учебный механизм по любой изучаемой дисциплине обязана быть разработана 

преподавательская модель создания и формирования квалифицированных 

навыков у обучающихся. Использование в учебный механизм межпредметной 

интеграции подразумевает многообразие которые применяются учителем в 

своей преподавательской работе методов и средств обучения. Современное 

развитие образовательной системы требует от преподавателя перехода на 

современные технологии обучения, построенные на концептуальной, 

деятельностной основе, предполагающей активизацию учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, развитие творческих способностей, логического 

мышления и мышления в целом, формирование положительной мотивации к 

учебе. Для создания компетентного преподавателя высшей школы, который 

способен сформировать учебный механизм на базе сегодняшних учебных 

технологий, на информационной и деятельностной парадигме, нужно 

осуществление цикла научно-методических семинаров, которые посвящены 

актуальным задачам современного образования, с привлечением лекторов и 

квалифицированных в данной области специалистов. 

Использование сегодняшних технологий удалѐнного обучения широко 

используются в системе самого высокого квалифицированного образования. В 

настоящее время в дистанционном обучении используются разные 

информационные ресурсы Интернета (к примеру, текстовые документы, аудио- 

и видеоконференции), с помощью которых стали доступны новые формы 

преподавательской работы: удаленные лекции, лабораторные работы и 

практикумы, виртуальные экскурсии и многое другое. Их использование 

содействует экономии времени обучения, повышению мотивации учащихся, 

лучшему представлению, пониманию и усвоению учебного материала. В 

настоящее время существуют технические возможности для того, дабы 

учащийся, который находится на большом расстоянии, прослушал и 

просмотрел лекцию, принял участие в видеоконференции или получил 

консультацию, выполнил компьютерный лабораторный опыт и т.д.  

Сегодняшний выпускник обязан располагать такими профессиональными 

компетенциями, как умение быстро искать, собирать и обрабатывать 

информацию, умение принимать решение и делать выбор, умение 

самообучаться и приобретать новые знания, владеть методами математического 

моделирования и осуществления математических расчетов, владеть навыками 

работы с компьютером. 
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Внедрение в учебный процесс междисциплинарной интеграции позволит 

повысить уровень познавательной деятельности и творческих способностей 

студентов. 
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  Аннотация. В статье анализируется понятие математического мышления, 

рассматриваются его составляющие и их роль в процессе обучения квалифицированных 

рабочих и служащих. 

   

Ключевые слова: математическое мышление, топологическое мышление, порядковое 

мышление, метрическое мышление, алгебраическое мышление, проективное мышление. 

  

В реалиях сегодняшнего времени целью образования становится не 

столько приобретение определѐнного квалификационного и интеллектуального 

уровня, сколько формирование независимой, социально ответственной, 

способной к принятию оптимальных решений личности. Активная 

профессиональная деятельность требует от будущего специалиста умения 

воспринимать нарастающий поток новой информации, анализировать, 

использовать еѐ, достигая при этом личностно значимых целей. 
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Неисчерпаемыми возможностями для этого обладает математическое 

мышление. 

 В образовании математическое мышление занимает одно из ведущих 

мест, как при изучении фундаментальных математических наук, так и 

специальных дисциплин, в силу той роли, которую оно играет в становлении 

умственного потенциала личности. 

 Математическое мышление ⸺ это умственная деятельность личности, 

подчиненная математическим законам, направленная на изучение 

окружающего мира и установление закономерностей между различными 

предметами и явлениями действительности. Развитие математического 

мышления происходит посредством включения студентов в математическую 

познавательную деятельность, под которой нами понимается форма активного 

познания человеком пространственных представлений и количественных 

отношений окружающего мира, с целью их преобразования и изменения. 

 Математическое мышление состоит в том, что оно прививает и развивает 

у человека навык  критического восприятия окружающего мира, желание и 

умение «копнуть глубже» и найти истину, понять причины и суть самых 

разных понятий и явлений. 

 Человек, у которого развито математическое мышление: 

 понимает, что у любой проблемы есть решение; 

 умеет раскладывать поиск решений проблем на последовательные 

этапы; 

 воспринимает неудачи и ошибки не как причину опускать руки, а как 

возможность развиваться. 

Математическое мышление включает в себя: 

 логическое мышление ⸺ мышление с использованием чѐтких и                         

конкретных понятий, при котором рассуждения следуют законам логики,  а 

решения принимаются на основе полученных ранее знаний. Способность 

удерживать в уме большое количество понятий, в том числе математических, и 

оперировать ими (что подразумевает также хорошую память); 

 абстрактное мышление ⸺ процесс создания образов и оперирование 

абстрактными понятиями, а это: свойства, признаки и отношения. 

Приведу примеры. Рассмотрим типы вопросов, развивающих мышление 

студентов в процессе решения математических задач. 

1. Вопросы на сравнение. 

А) Сравнение полное, когда требуется установить в сравниваемых 

объектах и сходство, и различие. 
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Например: «В чѐм сходство и различие между ромбом и    

прямоугольником?» 

Б) Сравнение неполное, частичное, когда от студента требуется, чтобы он 

установил либо сходство, либо различие. 

Например: «В чѐм сходство между четырѐхугольной призмой и 

параллелепипедом?» 

Ответы на эти вопросы требуют осуществления таких умственных 

операций как составление видовых и родовых понятий, установление 

связей между ними. 

  По мнению психолога Ильи Каплуновича, в человеке обычно в 

разных пропорциях развиты пять типов математического мышления [2]: 

1. Топологическое мышление. Его развитие у детей происходит 

раньше всех других ⸺ в возрасте 2-3 лет. От него зависит связанность и 

целостность логических операций. Качества, присущие людям-топологам: 

аккуратность, размеренность, консервативность, медлительность и дотошность. 

2. Порядковое мышление. Развивается у человека вслед за 

топологическим мышлением. От него зависит точная последовательность 

логических операций. Качества таких людей: педантичность, соблюдение 

общепринятых правил, соблюдение инструкций. 

3. Метрическое мышление. Развивается, как и все остальные типы, 

после первых двух. Отвечает за количественные запросы и оперирует цифрами. 

Качества людей с доминирующим метрическим мышлением: 

предусмотрительность и осторожность, желание просчитать все наперед, узнать 

все нюансы и подробности.  

4. Алгебраическое мышление. Присуще комбинаторам и 

конструкторам. Качества таких людей: некоторая рассеянность, 

непунктуальность, упрощение всего сложного, способность быстро выделять 

главное. 

5. Проектное мышление. Многие считают его самым важным из 

всех. Качества этих людей: неординарный интеллект, стремление к выгоде во 

всем, лидерские качества, способность быстрой оценки ситуации.  

У большинства людей преобладает порядковое мышление, причиной 

чему служит, помимо прочего, стандартная система общего образования, 

которая работает именно по порядковой схеме. 

 Чтобы определить свой преобладающий тип математического мышления 

можно понаблюдать за своими повседневными действиями. Попробуйте, 

например, описать свою комнату, перечислить все, что в ней есть, а затем 

оцените свой ответ. Тогда: 



167 
 

 с преимущественным топологическим мышлением вы перечислите 

все предметы в комнате по группам, 

  с преобладающим порядковым мышлением вы расскажете о 

размерах и формах предметов, их расположении относительно друг друга, 

  с превосходящим метрических мышлением вы назовѐте габариты 

помещения и количество тех или иных предметов,  

 с преобладающим алгебраическим мышлением вы просто будете 

перечислять всѐ подряд, перескакивая с одного на другое,  

 с преобладающим проективным мышлением вы не просто 

вспомните все, что есть в комнате, но и посвятите слушателя в особенности 

применения тех или иных объектов [1]. 

Так в чѐм же особенности математического мышления? Ученые уже не 

один десяток лет пытаются понять, откуда вообще в человеке есть способность 

к проведению математических вычислений. Для объяснения этого феномена 

предложены две теории. Смысл первой в том, что склонность к математике - 

это побочный эффект появления языка и речи. А вторая говорит, что причиной 

всему умение интуитивного понимания пространства и времени, причем корни 

этого понимания тянутся вглубь веков. Пытаясь понять, какая же теория верна, 

психологи провели эксперимент, для которого взяли 15 обычных людей и 15 

математиков с одним и тем же уровнем образования. Обеим группам 

предлагали несколько сложных математических и нематематических 

утверждений, и участники должны были оценить их истинность, ложность или 

нелепость. Во время эксперимента мозг каждого испытуемого сканировался 

томографом. 

В результате выяснилось, что заявления, касавшиеся математических 

областей (геометрии, алгебры, топологии, анализа и т.д.), возбуждали участки 

префронтальной, нижневисочной и теменной коры головного мозга только у 

математиков, но не у второй группы испытуемых. И эти зоны отличались от 

тех, что активизировались у каждого испытуемого при обработке 

нематематических утверждений. Вышеназванные зоны «работали» у обычных 

людей только тогда, когда они решали простейшие арифметические задачи. 

С научной точки зрения этот результат объясняется тем, что 

математическое мышление более высоких уровней задействует нейронную 

сеть, отвечающую за восприятие времени, пространства и чисел. И эта 

нейронная сеть отличается от той, что связана с языком. Это приводит нас к 

выводу, что на развитие математического мышления непосредственно влияет 

развитие пространственного мышления.  
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А его прокачку следует начать с упражнений для пространственного 

мышления: 

1) Представьте две сближающиеся линии и определите место их 

пересечения. Затем представьте треугольник, наложенный на две линии. Что вы 

видите? 

2) Закройте глаза и попросите друга дать вам в руки какой-нибудь 

предмет. Изучите объект на ощупь в течение минуты и скажите, что это. 

3) Посмотрите на какой-нибудь небольшой предмет и попробуйте 

перенести его в реальном размере на бумагу. Затем снова скопируйте тот же 

объект, только увеличив или уменьшив в два раза. 

4) Начертите план своей комнаты со всеми предметами и деталями. 

5) Попробуйте сложить оригами, в интернете вы найдѐте для этого 

множество самоучителей. Сначала представьте желаемую фигуру и 

постарайтесь проговорить необходимый порядок действий. 

6) Также для развития математического мышления полезно как можно 

больше работать с цифрами. При необходимости любых вычислений в 

повседневной жизни старайтесь производить их в уме, без калькулятора. 

 Студенты нашего техникума решили провести собственное 

исследование, чтобы понять, есть ли зависимость между типом мышления и 

успеваемостью в учѐбе. В ходе исследования студенты по профессии  

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» прошли тест на 

тип мышления. И они провели параллель между их успеваемостью в учебе и 

типом мышления. Результаты показали, что существует зависимость между 

типом мышления и успеваемостью по той или иной категории дисциплин. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт внедрения и использования инноваций в  

процессе изучения русского языка. Применение таких технологий объясняется 

необходимостью решения проблемы поиска путей и средств активизации познавательного 

интереса студентов, развития их творческих способностей, стимуляции умственной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, эссе, коммуникативная технология, 

метод проектов 

 

При изучении учебного предмета «Русский язык», в процессе подготовки 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности,  особое внимание 

уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового 

общения в письменной и в устной форме. 

Компетентностный подход к обучению русскому языку позволяет решать 

следующие задачи: 

качественно повысить уровень речевой культуры; 

формирование коммуникативной компетенции, умения организовать 

свою речевую деятельность в соответствии с ситуациями общения; 

повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как 

важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах 

общения.  

В настоящее время в практике преподавания русского языка наметились 

тенденции к созданию новых технологий, в частности технологий, связанных с 

построением дидактико-методических систем обучения русскому языку. 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его 

переработкой (например, изложение с творческим заданием), а также 

составление своего текста, сочинения-рассуждения.  

Коммуникативная технология обучения русскому языку. 

Предлагаю студентам создать собственный текст, прокомментировав то 

или иное явление, приведя собственные примеры. В процессе работы студенты 

не только работают над неморфемными способами образования, комплексным 

анализом текста, но и создают собственный продукт. Форма работы может 

быть определена самими обучающимися: отзыв, эссе, очерк, эпистолярный 

жанр, статья, серия вопросов, заданий, тестов по данной теме с обязательной 

защитой своей работы. Таким образом, на данных уроках закладывается и опыт 

публичного выступления, навыков ведения дискуссии и полемики. 

Чтение с коммуникативной целью (сделать понятным для слушателей 

незнакомый им текст) – очень важный фактор, который приближает обучение к 

жизненным ситуациям, и делает работу на уроке более живой и естественной. 
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Даже в техникуме важно учить студентов пересказывать самостоятельно 

прочитанный текст. Для этого рекомендуется использовать такие виды 

деятельности на уроке, когда от внятного, понятного для других пересказа 

текста зависит успех выполнения того или иного задания. Это возможно, 

например, в ходе групповой работы над деформированным текстом: каждый 

участник группы прочитал только один фрагмент текста и должен так 

пересказать его остальным, чтобы они поняли его, чтобы в результате таких 

пересказов все знали содержание всех фрагментов и могли выстроить их в 

нужной последовательности. Существенным признаком компетентностно 

ориентированного обучения являются свободные обсуждения обучающимися 

прочитанного или прослушанного текста, ситуаций из жизни группы, 

техникума, страны. Имеются в виду неподготовленные высказывания 

студентов, в ходе которых они учатся формулировать свою точку зрения, 

обосновывать ее, высказывать без особой робости или чрезмерной 

самоуверенности и что не менее важно – внимательно и доброжелательно 

слушать других, сравнивать свою точку зрения с иными взглядами на 

проблему, в случае убедительных аргументов признавать их правоту. Так же 

важно приучать студентов пользоваться письмом в коммуникативных целях, 

предоставляя им возможность высказывать свои мысли, чувства на письме и 

делиться ими с другими. Именно такое применение письменной речи 

соответствует реальным жизненным потребностям. Как же научить 

обучающихся пользоваться единицами языка, применять полученные знания и 

умения в собственной речи, в том числе в профессионально ориентированной 

сфере? Развивая лингвистическую, правописную, коммуникативную 

компетенции, я разработала задания, помогающие определить уровень их на 

каждой ступени развития. На каждом уровне задания были разные: студенты 

вырабатывали навык создания текста от простого к более сложному.   

 1 уровень - творческая устная или письменная работа (сочинение со 

связным текстом, тематически единым, композиционно оформленным). 

   2 уровень - изложение, рецензия, устный ответ, умение оформлять 

официальные документы (объяснительная, заявление, справка, объявление и 

т.п.)  

3 уровень - защита реферата, создание проектов, сочинение на 

литературную тему.  

Хочу поделиться опытом работы со студентами по написанию эссе. 

Смысл этого приема можно выразить следующими словами: ―Я пишу для того, 

чтобы понять, что я думаю‖. Это свободное письмо на заданную тему, в 

котором ценится самостоятельность, проявление индивидуальности, 

дискуссионность, оригинальность решения проблемы, аргументации. От 
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традиционного сочинения отличается большей свободой и меньшим объемом. 

Суть этого метода не только в том, чтобы выразить свои мысли в письменной 

форме, но и поделиться своим мнением с другими, выслушать чужую точку 

зрения. Мои студенты приняли активное участие в проекте « Пишем будущее». 

Темы работ были «Мой родной край», «Память поколений: история моих 

предков», «Профессиональные династии», «Дело моей мечты», «Какую 

профессию я выбираю». Ребята стали победителями и были награждены 

поездками в города Воронеж и Волгоград. 

Применение метода проектов. 

Современные образовательные технологии предполагают поэтапное 

формирование учебно-познавательной активности студентов. 

Метод проектов –  технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых, в том числе и 

путем самообразования. В ходе исследовательской деятельности, на уроках 

русского языка, студенты, прежде всего, приобретают навыки речевой 

культуры: написания текста, произнесения монолога, ведения беседы, 

дискуссии, интервьюирования и других форм коммуникативного 

взаимодействия. 

Студенты техникума работают над различными типами учебных 

проектов: 

Творческий - «Исследование понятия «донбасский характер» 

Исследовательский - «Без срока давности» (Исследование массовых 

преступлений фашистов против мирных жителей г. Амвросиевка) 

Практический проект хочу привести на конкретном примере: 

«Источники богатства и выразительности русской речи». 

Русский язык необычайно красив и богат. Многие помнят вдохновенное 

высказывание М. В. Ломоносова о русском языке: «Карл Пятый, римский 

император, говаривал, что ишпанским (испанским) языком с Богом, 

французским - с друзьями, немецким - с неприятелями, итальянским - с 

женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был 

искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить 

пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость 

французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, 

богатство и сильную в изображении краткость греческого и латинского языка». 

Великий ученый, конечно, прав: прекрасен, могуч, красив русский язык.  

В чем же заключается богатство, красота, сила, выразительность нашего 

языка? 
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Есть специальные языковые средства выразительности речи. Они очень 

разнообразны. Любой раздел языка: фонетика, лексика, грамматика - обладает 

ими. 

Первый критерий богатства речи - это количество слов, которые мы 

используем. У Пушкина, например, в обращении было более двадцати тысяч 

слов. Но о богатстве речи судят не только по количеству слов, а прежде всего 

по умению использовать эти слова, учитывая их разные значения, 

стилистическую окраску. Большинство слов русского языка многозначно, и это 

их свойство является источником выразительности речи.  

Источником богатства речи являются также синонимические ряды слов. 

В фонетике такими средствами являются звуки, их подбор и сочетание, 

богатейшие особенности русской интонации. Русский язык выделяется среди 

других языков удивительным богатством словообразовательных морфем, 

прежде всего суффиксов. Одни придают слову пренебрежительную окраску 

(книженция, офицерьѐ), другие — уменьшительно-ласкательную (сынишка, 

бабуля), в третьих отображена оценка (старичок и старикашка, старикан). 

Морфемы создают богатейшие возможности для образования слов различных 

частей речи, с помощью словообразовательных морфем конкретизируются 

значения однокоренных слов.  

Грамматика также является источником богатства и выразительности 

речи. Богатство стилей русского языка также служит источником 

выразительности речи. 

Будущий профессионал должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и 

понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные 

решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, 

разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, 

стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. 
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Аннотация. В статье рассмотрены способы реализации компетентностного 

подхода на уроках физической культуры и на внеурочной деятельности студентов, 

приведены примеры из опыта работы. 
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Компетенция – это знания, умения, опыт в области физической культуры, 

поэтому преподаватель должен все это передать студентам. Это относится не 

только к его физическим способностям, но и умению вести здоровый образ 

жизни, организовывать свой досуг и т.д. 

 Предмет физическая культура - это единственный учебный предмет, 

который формирует у студентов грамотное отношение к себе, к своему телу, 

содействует воспитанию новых волевых и моральных качеств, необходимости 

укрепления здоровья и самосовершенствования, формирует общие и 

профессиональные компетенции. 

В физическом воспитании необходимо основываться на духовном 

фундаменте личности, развивая у студентов стремление к самоанализу, 

самооценке, самосовершенствованию. Компетентностный подход в области 

физической культуры поможет реализовать эти и другие задачи современного 

урока, способствуя формированию ключевых компетенций обучающихся. 

Физическая культура – одна из составляющих общей культуры человека, 

которая во многом определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в 

общении. Модернизация системы российского образования требует коренной 

перестройки физического воспитания. В настоящее время деятельность 

преподавателя физической культуры основана на решении следующих задач: 

-формирование системы знаний о физической культуре и жизненно 

важных двигательных умений и навыков; 

-развитие индивидуальных двигательных способностей и повышение 

уровня физической подготовленности студентов; 

-воспитание ценностных ориентаций на физическое совершенствование 

личности; 

 -формирование потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 
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-воспитание моральных и волевых качеств; 

-развитие опыта межличностного общения. 

 Как проявляются ключевые компетенции в процессе образования в 

области физической культуры? 

 Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на 

результаты образования, причем в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях. 

 Основной целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Конкурентоспособность на современном рынке труда во многом зависит 

от сформированности умений приобретать и развивать компетенции, которые 

могут использоваться или трансформироваться применительно к целому ряду 

жизненных ситуаций. Поэтому нужно воспитывать у студентов готовность к 

адаптации в обществе, развивая такие качества как мобильность, 

конструктивность, умение учиться. В чем же проблема современной СПО? 

Преподаватель дает знания, но студенты не всегда понимают, как эти знания 

можно применить на практике и как их можно совершенствовать и пополнять в 

процессе жизни. А ведь приоритетное стремление хорошего преподавателя 

состоит не в том, чтобы вложить студенту в голову максимальное количество 

информации, а в том, чтобы научить его учиться. Научить чувствовать радость 

познания, радость овладения новыми знаниями. Также большое значение для 

студентов имеет личный пример педагога. Только личность воспитывает 

личность, только характер формирует характер. Таким образом, ведущей идеей 

своего педагогического опыта считаю воспитание гармонично развитой 

личности посредством организации учебных занятий по физической культуре и 

внеурочной деятельности с использованием компетентностного подхода.     

Освоение ключевых компетенций, методов, способов мышления и 

деятельности на основе развития своих способностей. Оценивание для 

обеспечения возможности студенту самому планировать процесс достижения 

результатов и совершенствовать их в ходе постоянной самооценки.  

Организация самостоятельной, осмысленной деятельности студентов на основе 

собственной мотивации и ответственности за результат образования. Целью 

моих уроков является привитие стойкого интереса к физической культуре и 

формирование сознательной установки на систематические занятия.  Примеры: 
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на уроках физической культуры мы со студентами разучиваем специальные 

комплексы упражнений утренней гимнастики, упражнения для 

самостоятельного развития физических качеств, учимся самостоятельно 

развивать жизненно важные умения и навыки (ходьба, бег, плавание и т. д.),          

используем элементы современных оздоровительных систем (йога, 

атлетическая гимнастика, дыхательная гимнастика, стретчинг).       На уроках 

физической культуры закладываются основы всех базовых движений человека, 

необходимых ему в повседневной (ходьба, плавание) и профессиональной 

жизни (развитие различных групп мышц, совершенствование специальных 

движений). На занятиях по теории обязательно включаю такой раздел, как 

личная гигиена, самоконтроль. Обучаю самостоятельному проведению 

различных игр и мероприятий. При компетентностном подходе студент сам 

отвечает за собственное продвижение, за собственное развитие. 

Эффективностью применения компетентностного подхода на своих уроках я 

считаю достижения своих студентов. Это призеры городских, областных и 

республиканских соревнований. Это их профессиональное самоопределение. 

Мои выпускники являются кандидатами в мастера спорта, победителями и 

призерами спортивных соревнований различного уровня.  

Целью компетентностного подхода на уроках физической культуры я 

считаю: 

  - поощрение за попытки что-то сделать самостоятельно; 

-  демонстрировация заинтересованности в успехе студентов по 

достижению поставленных целей;   

- побуждение к постановке трудных, но реалистичных целей; 

- побуждение к выражению своей точки зрения, отличной от 

окружающих;  

-  побуждение к апробированию других способов мышления и поведения;      

- включение студентов в разные виды деятельности, способствующие развитию 

у них различных способностей; 

-  создание разных форм мотивации, позволяющих включать в 

деятельность разных студентов и поддерживать их активность. 

 Таким образом, урок физической культуры – это фрагмент естественной 

жизни студентов, так как в движении студенты растут, осваивают новое, 

познают мир. Движения укрепляют их, а, главное, несут здоровье и радость.       

Достижению результатов способствует применение компетентностного 

подхода не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Являясь 

продолжением уроков физической культуры, внеклассная физкультурно-

оздоровительная работа призвана совершенствовать умения и навыки, 

закреплять необходимые знания о видах спорта, здоровом образе жизни, а 
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также укреплять здоровье и получать всестороннее физическое развитие. 

Предлагая различные методы и формы организации спортивно-массовой 

работы, в очередной раз я убеждаюсь, насколько детям интересно проявлять 

себя в такой области как физкультура и спорт. Различные соревнования, 

туристические походы, дни здоровья, матчевые встречи дают возможность 

студентам избрать свой путь здорового образа жизни. Усилия, которые 

пришлось приложить для преодоления этих барьеров и привели, в конечном 

счете, к высокой физической подготовленности ребят, сведению до минимума 

проблем, связанных с подростковым возрастом. Главная цель внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы – массовое вовлечение студентов в 

занятия физкультурой и спортом в свободное от уроков время, отвлечение их от 

бесцельного времяпровождения на улице и за компьютером.  Урок физической 

культуры хотя и является основной формой занятий, физическими 

упражнениями обеспечивает 13-15% недельной двигательной активности 

учеников. Только организация полноценной внеклассной работы по 

физической культуре поможет решить эту проблему.  Основная цель – поиск 

оптимальных форм и вариантов проведения внеклассной спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. Практика показывает, что одним из 

важных факторов, способствующих формированию человека высокой культуры 

здоровья, развитию массовой физической культуры и спорта и поиску 

спортивных резервов и талантов являются спортивные соревнования студентов. 

Каждому финалу городских соревнований у нас предшествуют внутри 

техникума соревнования, позволяющие вовлечь каждого студента в занятия 

спортом учеником, и учителем. А это – состояние души, стремящейся к 

познанию мира и самореализации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты применения 

проблемного обучения при изучении русского языка и литературы, его 

положительное влияние на формирование универсальных компетенций 

будущих специалистов среднего звена. 
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Компетентностный подход в современном профессиональном 

образовании выступает важным элементом формирования грамотного и 

умелого студента, а в итоге – перспективного специалиста. В процессе 

обучения педагог обязан не просто передать знания, но и научить применять их 

на практике. Накопление одного лишь багажа знаний без цельных компетенций 

теряет смысл для будущего квалифицированного работника.  

Однако компетентностный подход в профессиональном образовании не 

нацелен на развитие исключительно рабочих компетенций. Важно развивать и 

универсальные компетенции студентов, то есть те компетенции, которые  будут 

необходимы им для общественной жизни, для успешного коммуницирования в 

рабочей среде, для качественного процесса профессионального роста и 

развития. 

Развивать подобные навыки можно и нужно при изучении 

общеобразовательных дисциплин, в частности на занятиях по русскому языку и 

литературе. Одним из методов, который поможет научить студентов 

самостоятельно находить выход из ситуаций затруднения, решать возникающие  

задачи, является метод создания проблемных ситуаций. 

 Проблемное обучение – система методов и средств обучения, основой 

которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет 

создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы. 

Усвоение новых знаний происходит как самостоятельное открытие их 

учащимися с помощью учителя. 1 

 Основная цель создания проблемных ситуаций заключается в осознании 

и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и 

учителя, при оптимальной самостоятельности учеников и под общим 
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направляющим руководством учителя, а также в овладении учащимися в 

процессе такой деятельности знаниями и общими принципами решения 

проблемных задач. 

Противоречия, которые возникают перед студентами, помогают им 

определить неизвестное, побуждают к поиску и, таким образом, активизируют 

мыслительную деятельность. 

 В качестве проблемной ситуации на уроке могут быть: 

– проблемные задачи с недостающими, избыточными, противоречивыми 

данными, с заведомо допущенными ошибками; 

– поиск истины (способа, приема, правила решения); 

– различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

– противоречия практической деятельности. 

 Напомним пути, которыми учитель может привести учеников к 

проблемной ситуации: 

– побуждающий диалог – это ―экскаватор‖, который выкапывает проблему, 

вопрос, трудность, т.е. помогает формулировать учебную задачу; 

– подводящий диалог: логически выстроенная цепочка заданий и вопросов – 

―локомотив‖, движущийся к новому знанию, способу действия; 

– применение мотивирующих приѐмов: ―яркое пятно‖ – сообщение 

интригующего материала (исторических фактов, легенд и т.п.), демонстрация 

непонятных явлений (эксперимент, наглядность), ―актуализация‖ – 

обнаружение смысла, значимости проблемы для учащихся. 

 Основными условиями использования проблемных ситуаций являются: 

1. Со стороны учащихся: 

– новая тема (―открытие‖ новых знаний); 

– умение учащихся использовать ранее усвоенные знания и переносить их в 

новую ситуацию; 

– умение определить область ―незнания‖ в новой задаче; 

– активная поисковая деятельность. 

2. Со стороны учителя: 

– умение планировать, создавать на уроке проблемные ситуации и управлять 

этим процессом; 

– формулировать возникшую проблемную ситуацию путем указания ученикам 

на причины невыполнения поставленного практического учебного задания или 

невозможности объяснить им те или иные продемонстрированные факты. 3 

 Всегда ли ученик выходит из создавшегося познавательного 

затруднения? Как показывает практика, из проблемной ситуации может быть 

четыре выхода: 

A) учитель сам ставит и решает проблему; 
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Б) учитель сам ставит и решает проблему, привлекая учащихся; 

B) учащиеся самостоятельно ставят и решают проблему, но с участием и 

помощью учителя; 

Г) учащиеся самостоятельно ставят и решают проблему без помощи учителя 

(но под его руководством). 2 

Именно проблемные ситуации дают возможность создать такие условия 

объяснения нового материала, которые отражают логику соответствующей 

науки и учитывают уровень мышления учащихся определенного возраста. 

Наша задача не только или не столько поставить перед учеником 

проблему, а научить его ставить перед собой образовательные задачи и 

добиваться их решения. 

 Педагогическая  практика показывает, что возникновение проблемной 

ситуации  и  ее  осознание учащимися возможно при изучении почти каждой 

темы и на уроках различных типов.  

 Так, урок литературы по творчеству Мацуо Басьо можно начать с вопроса 

«Что вы знаете о Японии? Почему культуру этой страны называют закрытой?». 

Можно обратиться к знаниям учащихся по истории, как Япония выглядела на 

мировой арене во времена Мацуо Басьо. Необходимо провести небольшой 

экскурс-погружение в культурные концепты этой страны, дабы учащиеся 

наглядно «ощутили» различия в ментальности, культуре наших народов. Таким 

образом, мы уже проведем междисциплинарные нити, покажем, что знания и 

умения – это универсальный багаж, который полезен всегда и везде, а не только 

на уроках. 

 Интересным оказывается задание закончить хокку, попробовав тем 

самым прочувствовать настроение произведения, понять его глубокий 

философский смысл. Подобной творческой проблемной ситуацией на уроках 

литературы может быть задание при работе с поэтическими текстами. 

Предложим студентам самостоятельно вставить пропущенные слова в 

стихотворение изучаемого поэта, сравнить их вариант с оригиналом, сделать 

вывод об авторском стиле  и манере, о значимости каждого слова в 

поэтическом произведении. Параллельно можно определить,  какой части речи 

принадлежит каждое из пропущенных слов.  

 Создать условие затруднения можно в самом начале урока, например, с 

помощью буриме. Игра в буриме (фр. bouts rimés) заключается в том, что все 

участники пишут четверостишия на заданные рифмы. Но на уроке литературы 

можно брать не произвольные рифмы, а именно слова-рифмовки из 

стихотворения изучаемого автора. Таким образом, обучающиеся окажутся на 

месте поэта, прочувствуют всю сложность процесса создания поэтического 

творения, смогут сравнить свои работы, ощутить мировоззрение автора. 
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 Технологию проблемного обучения можно реализовать и через 

дискуссию. Рассматривая философскую проблематику поэмы А. Блока 

„Двенадцать", задаѐм вопрос: „Почему в конце поэмы возникает образ 

Христа?"  

В белом венчике из роз — 

Впереди — Иисус Христос. 

Предложить учащимся три мнения по этому вопросу.  

1. Образ Христа появляется для того, чтобы показать «святость  

революции», благословить ее .  

2. Христос вовсе не идет во главе 12 красногвардейцев, а, напротив,  

преследуется ими.  

3. Вероятнее всего, Иисус выступает в поэме как Спаситель грешных душ, 

заблудших в политическом мраке людей. Он надеется на раскаяние тех, 

которые «не ведают, что творят».  

 Важно выслушать мнения обучающихся, научить их аргуметрированно 

высказываться. Именно так, в процессе поиска истины, учащиеся будут учиться 

доказывать свою точку зрения, а не просто получать готовую информацию из 

учебника.  

 На уроке русского языка по теме  «Непроизносимые согласные в 

корне  слова» также можно предложить учащимся найти выход из проблемной 

ситуации. 

– Прочитайте слова. Как они называются? (Однокоренные.)   Весть, вестник, 

известный, известно. 

– Сравните произношение и написание этих слов. Какое противоречие вы 

заметили? (В корнях некоторых однокоренных слов буква т пишется, но звук, 

обозначенный этой буквой, не произносится.) 

– Сформулируйте проблемный вопрос. (Какой вопрос возникает?) 

- Почему в одних однокоренных словах звук [т] произносится, а в других не 

произносится? (Почему в однокоренных словах звук [т] не произносится, а 

буква пишется? Как называется орфограмма?) 

Создание проблемной ситуации в следующих примерах выполняется в 

два шага.  

Сначала (шаг 1) учитель обнажает житейское представление учеников 

вопросом или практическим заданием «на ошибку».  

Затем (шаг 2) сообщением, экспериментом или наглядностью 

предъявляет научный факт. 

Шаг 1. Учитель дает практическое задание, похожее на предыдущее. Не 

замечая скрытого подвоха, ученики его выполняют, применяя уже имеющиеся 

у них знания.  
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Шаг 2. Учитель должен аргументировано доказать, что задание 

школьниками все-таки не выполнено. После чего у учащихся и возникает 

требуемое затруднение. 

Урок русского языка по теме «Глаголы-исключения»  

Учитель Ученики 

- Какую тему мы проходили на про- 

шлом уроке? 

 

- Поупражняемся определять спря- 

жение глаголов ... 

 

- А теперь определите спряжение гла- 

голов «смотреть» и «стелить» (зада- 

ние, сходное с предыдущими) 

 

- Давайте проверим. Я проспрягала 

эти глаголы на доске. Что вы заме- 

чаете? (доказывает, что задание 

не выполнено) 

- Спряжение глаголов. 

 

 

легко выполняют ряд заданий, 

применяя известное правило 

 

- Смотреть — глагол первого спряжения, 

стелить — второго (допускают ошибку, 

применяя известное правило) 

- Смотреть — глагол второго спряжения, 

а стелить — первого (осознают ошибку, 

реакция затруднения, возникновение 

проблемной ситуации) 

Проблемная ситуация требует активной мыслительной деятельности 

учащихся, творческого поиска, анализа собственного опыта и накопленных 

знаний, умения обобщать частные выводы и решения. 

Использование проблемно-поисковых методов требует от преподавателя 

хорошего знания учебного материала, широкой эрудиции, кругозора, умения 

устанавливать и поддерживать в учебной работе контакт с учащимися, 

обстановку сотрудничества, совместного поиска ответов на проблемные 

вопросы.  

Проблемная ситуация позволяет стимулировать познавательную 

активность учащихся, способствовать раскрытию их потенциальных 

возможностей и природных задатков. Наши выпускники научатся мыслить 

нестандартно, креативно, смогут находить разнообразные подходы к решению 

поставленных задач. Ситуации затруднения на занятиях развивают 

коммуникативные навыки обучающихся, их лидерские качества. Таким 

образом, мы сумеем достичь нашей главной цели – научить учащихся «умению 

учиться», обеспечить любому ребенку в России тот уровень развития, который 

позволит ему быть успешным при обучении не только на занятиях, но и в 

течение всей жизни. 
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Аннотация. В статье изложена информация о значимости и сущности 

компетентностного подхода в обучении как одной из важнейших составляющих новой 

парадигмы образования. Введение компетенций в нормативную и практическую 

составляющую образования позволит решать проблему, учебного заведения, когда 

обучающиеся хорошо овладев набором теоретических знаний, испытывают значительные 

трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных 

жизненных задач или проблемных ситуаций. Цель компетентностного подхода в 

образовании - преодолеть разрыв между знаниями обучающегося и его практической 

деятельностью, научить егос помощью полученных и усвоенных знаний эффективно решать 

задачи практики.  

 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, ключевые 

компетенции. 

 

Компетентностно-ориентированное профессиональное образование – 

объективное явление в образовании, вызванное к жизни социально-
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экономическими и педагогическими предпосылками. Это реакция 

профессионального образования на изменившиеся социально-экономические 

условия, когда рынок предъявляет к специалистам новые требования, которые 

недостаточно учтены в программе их подготовки. Это не столько требования к 

содержанию образования, сколько к целям, результатам и педагогическим 

технологиям обучения. 

Понятия «компетентностный подход», «компетентности» и 

«компетенции» получили распространение в связи с дискуссиями о проблемах 

и путях модернизации российского образования. Обращение к этим понятиям 

связано со стремлением определить необходимые изменения в образовании, 

обусловленные изменениями, происходящими в обществе. 

Причины активного использования терминов и введения инновационной 

культуры в образовании заключаются в том, что «традиционная 

образовательная культура» не может дать личности необходимые на сегодня 

компетенции, происходит утрата базовых предметных и образовательных 

компетенций. 

История как общественная дисциплина в современном учебном 

заведении нередко воспринимается обучающимися как собрание исторических 

фактов и теорий, которые применимы лишь на экзаменах в учебном заведении. 

Адесятки новых учебников при всем своем многообразии, по факту, никак не 

решают эту проблему. Соответственно, интерес к предмету оказывается 

основан только на личности учителя, преподавателя его способности быть 

авторитетным для обучающихся. Все это делает необходимым поиск новых 

путей развития исторического образования. И сегодня этот поиск вомногом 

связан с организацией компетентностного подхода в образовании.  

Министерство образования и науки дает следующее определение 

понятию компетенция: «Компетенция – способность применять знания, умения 

и личностные качества для успешной деятельности». Цель компетентностного 

подхода в образовании - преодолеть разрыв между знаниями обучающегося и 

его практической деятельностью, научить его с помощью полученных и 

усвоенных знаний эффективно решать задачи практики. Что же касается 

учебного заведения, то его цель - формирование ключевых компетентностей. 

Под ключевыми компетентностями применительно к образованию понимается 

способность обучающихся самостоятельно действовать в ситуации 

неопределѐнности при решении актуальных для них проблем. 
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Рис. 1.Компетентностный подход в обучении. 

 

Учебная деятельность обучающихся на занятиях неодинакова по 

эффективности, она зависит от образованности и его личностных качеств. 

Процесс выработки умений и навыков представляет собой процедуру освоения 

тех или иных знаний. Он протекает с различной скоростью. Скорость усвоения 

материала по любой теме выражается через познавательную 

активностьобучающегося, его отношения к процессу познания и результату. 

 Основные формы и методы организационной работы преподавателя 

должны быть ориентированы на активизацию личности, т.е. необходимо 

создать условия, когда каждый может развиваться в индивидуальном ритме и 

темпе. 

Считаю, что основными задачамипреподавателя при организации 

учебной деятельности являются: 

- развитие ключевых компетенций, коммуникативных качеств обучающегося; 

- формирование умения ставить перед собой цель и намечать пути еѐ 

достижения;  

- формулировать проблемы и решать их, выдвигать гипотезы и проверять их 

достоверность; 

- формирование навыков самообучения, самоконтроля, самопроверки, 

самооценки, рефлексии; 

- увеличение творческого потенциала, развитие критического мышления. 

Таким образом, ведущей идеей педагогической деятельности является 

целенаправленная работа по формированию ключевых компетенций 

обучающихся на занятиях истории. 

Уместно выделить наиболее значимые компетенции: 



185 
 

1. Общекультурная компетентность - обобщенные способы деятельности, 

позволяющие личности присваивать культурные образцы и создавать новые. 

2. Социально-трудовая компетентность - способность личности 

взаимодействовать с социальными институтами, выполнять социальные 

функции, ориентироваться на рынке труда. 

3. Коммуникативная компетентность - получение, использование, передача 

информации в процессе взаимодействия. 

4. Личностное самоопределение - знания о человеке, его внутреннем мире, 

отношениях, о собственных психических качествах, возможностях, 

способностях, ценностях, целях, идеалах. 

На занятиях по истории осуществляется социально-личностное 

становление подрастающего поколения, закладывается фундамент 

формирования гражданина нашего общества, решается задача формирования на 

базе полученных знаний важнейших практических и интеллектуальных умений 

и навыков. Для реализации таких значимых задач необходимо создание на 

каждом занятии творческой атмосферы и достижения успеха. 

Одной из эффективных форм организации учебной деятельности на 

занятии является групповая учебная работа, при которой все присутствующие 

на занятии оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют 

возможность размышлять по поводу того, что знают.  

Работа в малых группах состоит в том, что все участники ставятся в 

условия умственного напряжения при решении той или иной проблемы. 

Каждый понимает, что на него надеются в общем продвижении к решению 

задачи, и именно эти ожидания выступают мощным психологическим 

фактором активизации мыслительной деятельности. 

Также работа в малых группах учит договариваться, согласовывать 

разные мнения, помогает почувствовать себя в роли лидера или, по крайней 

мере, в роли ответственного представителя группы при проведении 

исследования, презентации ответа или мнения группы. В результате создаются 

условия, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения. 

Групповая работа обучающихся наиболее приемлема и целесообразна 

при изучении текстов, исторических документов, при подготовке тематических 

учебных конференций, диспутов, докладов по различным темам. Она позволяет 

максимально использовать такие формы работы, как коллективные 

обсуждения, взаимные консультации при одновременной интенсивной 

самостоятельной работе. 
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Немаловажная форма обучения на занятиях по истории— это сюжетно-

ролевая игра. К таким формам занятиям можно отнести заочные экскурсии, -

занятия - суды, заочные путешествия. 

Играющие получают опыт общения, опыт поиска решения проблемы на 

основе полученных знаний. Причем происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 

новые знания, но и развивает познавательную деятельность. 

Эффективным средством активизации мыслительной деятельности 

являются задачи по истории. Задача построена на основе текстов разных видов: 

документально-исторических, публицистических, художественных, 

справочных и учебных. В процессе решения задачи обучающиеся 

осуществляют следующие виды деятельности: поиск информации в разных 

частях текста, обобщение на основе широкого контекста материала, чтение 

неадаптированных текстов, создание собственного текста. 

Одной из эффективных форм работы выступает научно-теоретическое 

исследование. В ходе исследования используются разнообразные источники: 

текст учебника, научно-популярная литература, документы, ресурсы 

Интернета, материалы СМИ и др. Обучающиеся  по заданному алгоритму 

действий проводят исследование, оформляют его в виде письменной работы 

(можно и на электронных носителях) и готовятся к презентации своего проекта. 

Использование интерактивной доски на занятии создает 

дополнительные благоприятные условия для организации учебной 

деятельности. На занятиях  истории с применением ИКТ продолжается работа 

по закреплению учебных навыков и формированию умений осуществлять 

исследовательскую деятельность. Хочу отметить, что у обучающихся, 

работающих с компьютером, формируется более высокий уровень 

самообразовательных навыков, умений ориентироваться в огромном потоке 

информации, умение анализировать, сравнивать, аргументировать, обобщать, 

делать выводы. 

Результатом обучения с использование форм и методов деятельностного 

подхода является развитие широкого круга компетентностей – социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

Каждый обучающийся идет путѐм открытий незнакомого, 

неизведанного ранее, а вместе мы делаем одно дело: учимся и учим друг друга. 

Таким образом, использование интерактивных средств и компетентностных 

приемов обучения открывают возможности формирования жизненного опыта 

подрастающего поколения ; стимулируют творчество и самостоятельность, 

потребность в самореализации и самовыражении; выводят процесс обучения и 
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воспитания из стен учебного заведения в окружающий мир; реализуют принцип 

сотрудничества обучающегося и взрослых, сочетая коллективное и 

индивидуальное; ведут молодое поколение по ступенькам роста 

личности;вызывают интерес к предмету; учат общаться, развиваться 

интеллектуально. 
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Аннотация: Важными условиями достижения качественных результатов в 

обучении является использование современных методов обучения. Для повышения 

эффективности учебного процесса необходимо переходить , от индустриальных 

технологий к научно-информационным. 
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Главная цель образования - создать условия для личностного развития и 

творческой самореализации каждого гражданина, формировать поколения 

способного учиться на протяжении жизни, создать и развивать ценности 

современного общества. 

Для достижения профессионального успеха в мире, который постоянно 

меняется, выпускник любого учебного заведения должен быстро учиться и 

переучиваться - быть профессионально мобильным. 

Уровень современного производства требует технически грамотных 

специалистов. Рост новых потоков научно - технической информации требует 

внедрения в систему образования новых средств обучения и контроля знаний, 

умений и навыков студентов. Инженерная графика относится к дисциплинам, 

которые составляют общеинженерную подготовку специалистов с высшим 

техническим образованием. 

«Инженерная графика» - одна из фундаментальных дисциплин 

развивающих наглядно-образное мышление. Законы графических дисциплин 

дают возможность изображать на плоском чертеже объекты трехмерного 

пространства, развивать логическое и пространственное мышление. Без этих 

факторов трудно себе представить грамотных специалистов, способных 

строить современные дома, машины, сооружения. 

Целью изучения курса инженерной графики является предоставление 

студентам знаний, умений и навыков, необходимых специалисту любой 

специальности для преподавания технических идей с помощью чертежа, для 

понимания по чертежу конструкций и принципа действия изображенного 

технического механизма или сооружения. 

Известно, что наиболее эффективный способ преподавания - это 

наглядная демонстрация и синхронное объяснение изучаемого материала. 

Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных 

презентаций, позволяют студентам  углубить знания, полученные ранее, как 

говорится в пословице - "Я услышал - и забыл, я увидел - и запомнил‖. 

Использование анимации в слайдах позволяет педагогу дать студенту более 

яркое представление об услышанном на уроке. Студенты с удовольствием 

погружаются в материал урока. 

Уже в ближайшем будущем просто нельзя будет представить себе 

учебный процесс без применения компьютера. Применение компьютерной 

техники и информационных технологий в учебном процессе создали 

предпосылки для появления и широкого развития принципиально новой 

педагогической технологии и одновременно принципиально новой формы 

организации учебного процесса. 
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Современная молодѐжь активно использует современные 

информационные технологии: персональный компьютер,  интернет, 

электронные  учебники и т.д. 

У преподавателей нашей цикловой комиссии имеется  много разработок 

по данному вопросу, но применение их затруднено так как  в своих  аудиториях  

мы не имеем ни одного компьютера, но имеется специальная аудитория, где 

используется мультимедийная техника. 

Что касается дисциплины инженерная графика, несмотря  на то,  что все 

работы по этой дисциплине должны выполняться вручную, я самостоятельно  

осваивают программу  «Компас», понимая что скоро ручной труд будет 

вытеснен компьютерным. А на данном этапе используются  на занятиях слайды 

для изучения нового материала и закреплению изученного. Слайды имеются по 

следующим темам программы: 

-изделия и их составные части; 

-виды; 

-разрезы; 

-сечения; 

-резьба; 

-классификация резьб; 

-условное изображение резьбы; 

-выполнение эскиза детали; 

-требования к рабочим чертежам деталей; 

-выполнение  рабочего чертежа  детали. 

По всем темам имеются в электронном виде тестовые задания. По другим 

темам программы ведется работа над созданием слайдов и способов 

диагностики в электронном виде. 

Современные тенденции развития профессионального образования ставят  

на первое место самостоятельную работу студента, как одну из форм обучения. 

Специфика взаимодействия со студентами определяет четкую организацию 

этой работы со стороны преподавателя. Студентам предлагаются задачи, для 

решения которых надо самостоятельно подобрать материал. Поскольку 

практические занятия проводятся с группой студентов, а одной из 

составляющих цели обучения является формирование умения каждого студента 

строить личную учебную траекторию, то в учебном процессе важную роль 

играет индивидуальная работа - консультации и контроль работы каждого 

студента. 

Педагогический контроль - это средство получения информации о 

качественном состоянии учебного процесса, направленного как на деятельность 

студентов, так и на деятельность преподавателя, а также их взаимодействие. 
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Повышение надежности и объективности контроля и самоконтроля занимает 

значительное место в процессе усовершенствования процесса обучения. Одним 

из методов обучения можно считать проверку знаний умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. Актуальность вопросов организации контроля 

рассматривается с учетом цели содержания средств педагогической 

коммуникации функций и принципов контроля. 

Для повышения эффективности учебного процесса необходимо 

разрабатывать тесты для текущего контроля, направленные на выявлении 

пробелов знаний студентов и определения направления работы преподавателя. 

Тестирование по темам дает возможность определить насколько успешно 

справилась с изученной темой группа или отдельный студент дает возможность 

проводить занятия так, чтобы больше внимания уделять тяжелым темам, 

подходить индивидуально к каждому студенту путем задач различного уровня, 

в зависимости от полученных результатов тестирования. 

Важная роль в организации работы с тестами - обсуждение их 

результатов. Это может быть индивидуальная беседа или разбор ошибок со 

всей группой и установления причин их появления и устранения. 

Эффективным средством диагностики знаний является тестирование в 

компьютерной форме, когда после тестирования студенту предлагается 

фрагмент электронного учебника, или пример аналогичного задания. 

В процессе работы я использую тесты трех видов: 

 - вопрос с выбором правильного ответа из нескольких предложенных 

вариантов;  

- вопрос из свободно построенного ответа, каким может быть число или слово;  

- задачи, требующие выполнения или анализа любых построений, где ответом 

могут быть чертежи или схемы.  

Важными условиями достижения качественных результатов в обучении 

является наличие обратной связи. Это может быть обсуждение результатов 

индивидуально с каждым студентом, или разбор ошибок и установления их 

причин со студентами всей группы. Такое отношение к процессу обучения дает 

возможность оценить систему обучения в целом и направить ее на путь 

совершенствования. 

Проблема повышения эффективности управления образовательной 

деятельностью средством модернизации контроля в рамках развивающего 

обучения особенно актуальна. Поэтому контролирующее средство содержит в 

себе возможность активно влиять на учебно-воспитательный процесс, 

способствует оптимизации, стимулировать интенсификации учебно-

познавательной деятельности, воспитанию творческой самостоятельности лица 

и содержит прочный развивающий резерв. 
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Инженерная графика  является теоретической основой для решения 

технических задач. В технике чертежи - это основное средство отображения 

человеческих идей. Они должны не только определять форму и размеры 

предметов, но еще и быть достаточно простыми и точными в графическом 

исполнении. Правильно выражать свои мысли с помощью рисунка, эскиза, 

чертежа требует глубокого знания теоретических основ начертательной 

геометрии и инженерной графики, так как графическая информация является 

основным средством общения во всех сферах деятельности человека. 

В связи с этим надо совершенствовать методику преподавания 

«инженерной графики» на основе новых информационных технологий 

обучения, активизируя учебную деятельность студентов и развивая их 

творческие способности. 

Одной из характерных особенностей нашего времени становится переход 

человечества от индустриальных технологий к научно-информационным, 

которые, в отличие от индустриального производства в значительной мере 

базируются не на материальной, а на интеллектуальной собственности. В свою 

очередь, возможность такого перехода и его темпы определяются уровнем 

человеческого развития и уровнем научного потенциала нации. А уровень 

человеческого развития и научный потенциал непосредственно определяются 

качеством образования. 

  Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования, новые 

возможности для учебно-познавательной деятельности студента создает даже 

простое использование так называемых электронных версий учебников, 

учебных пособий и текстов лекций, поскольку он может пользоваться ими в 

любое удобное для него время и самостоятельно дозировать изучаемый 

материал.  

 

Список использованных источников. 

1.Ботвинников А.Д. Пути совершенствования методики обучения черчению. 

М.: Просвещение, 1983. 

2.Ботвинников А.Д., Ломов Б.Ф. Научные основы формирования графических 

знаний и навыков школьников. М.,2009. 

 3.Занина Л.В. Основы педагогического мастерства / Л.В. Занина, 

Н.П. Меньшикова. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 288  

4.Неудахина Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие / 

Н.А. Неудахина. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2009. - 209 с. 

5.Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учебник / С.Д. Якушева. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 256 с. 



192 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К 

ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» В ТЕХНИКУМЕ 

Столба Виктория Витальевна 

ГБПОУ «Снежнянский техникум  

промышленности и сферы услуг»  

Stolba.sgt@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы математического образования 

студентов, а также отмечены особенности реализации компетентностного подхода к 

профессиональной подготовке студентов и организации учебного процесса.  

 

Ключевые слова. Компетенции, компетентность, компетентностный подход, цели 

обучения, математические модели, профессиональные проблемные ситуации. 

 

Компетентностный подход организации учебного процесса – это своего 

рода реакция профессионального образования на изменившиеся социально-

экономические условия, при которых специалистам предъявляются новые 

требования, недостаточно учтенные в программе их подготовки. Данный 

подход ориентирует образование на формирование необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также на 

самоопределение и развитие индивидуальности. Это ориентирует цели 

обучения математике на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе.  

Математическая компетенция – это способность структурировать данные, 

выделять математические отношения, создавать математическую модель 

ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные 

результаты. Другими словами, математическая компетенция способствует 

адекватному применению математики для решения проблем, возникающих в 

повседневной жизни [3]. 

 Компетентностный подход в преподавании математики – это 

совокупность общих принципов: определения целей математического 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов [2].  

Целесообразность и эффективность применения компетентностного 

подхода заключается в том, что результат применения различных видов 

компетентностей в значительной мере отвечает общей цели образования – 

подготовке обучающегося, способного к активной социальной адаптации, 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

повышению уровня профессиональных знаний, к самообразованию и 

mailto:Stolba.sgt@mail.ru
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самосовершенствованию, содержание образования, в том числе и стандарты, 

должны формироваться в соответствии с критерием результативности.  

 «Компетентность» выпускника, содержащаяся в образовательных 

стандартах влечет за собой существенное изменение не только 

содержательного компонента образования, но и  способов его освоения. Этот 

подход объединяет соответствующие умения и знания, относящиеся к широким 

сферам деятельности, и личностные качества, обеспечивающие результативное 

применение полученных знаний для реализации поставленной цели [4]. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение студентом 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В 

связи с этим меняется, точнее, по-иному определяется система методов 

обучения. В основе отбора и конструирования методов обучения лежит 

структура соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют 

в образовании [1]. 

В своей профессиональной деятельности каждый специалист постоянно 

сталкивается с ситуациями и задачами, решение которых напрямую связано с 

составлением некоторых математических моделей. Обычно исследование 

подобных моделей опирается не только на какую-либо одну математическую 

формулу или на некоторый алгоритм, а влечет использование разнообразных 

математических методов, которые приводят к продуктивному решению 

поставленной задачи.  

Формирование у студентов способностей к самостоятельному поиску 

решений проблемных ситуаций профессионального характера, а также 

совершенствование навыков нахождения средств и методов их решения, 

является важной составляющей, гарантирующей эффективность в подготовке 

студентов к профессиональной деятельности. Необходимо отметить, что 

эффективное освоение дисциплин специального направления напрямую 

зависит от уровня владения математическими знаниями; студент должен 

изначально усвоить методы алгебры и геометрии, аппарат дифференциального 

и интегрального исчисления, дискретной математики, математической 

статистики и теории вероятностей.  

Новые подходы к преподаванию математики должны быть направлены на 

активизацию познавательной деятельности обучающихся и формированию у 

студентов умений, связанных с практическим применением полученных 

знаний. Для достижения этих целей студент должен не только получить 

фундаментальные математические знания, но и приобрести опыт их 

применения для решения различных задач, связанных с его будущей 

профессиональной деятельностью. В связи с этим особую значимость получает 

повышение уровня владения студентами математическими знаниями и 
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умениями, а это в свою очередь делает актуальным разработку эффективных 

методов педагогического руководства процессом формирования 

профессиональных компетентностей будущих специалистов [5].  

Возможности, которые могут приобрести студенты в результате 

образовательной деятельности, определяются целями образования с позиций 

компетентностного подхода. С этой точки зрения преподаватель математики 

должен подготовить студентов к следующему: 

 − решению проблем в сфере учебной деятельности, а именно, выбору 

необходимых источников информации, четкому определению целей 

познавательной деятельности, нахождению оптимальных способов достижения 

поставленных целей, сотрудничеству с другими студентами, оценке 

полученных результатов;  

− решению познавательных проблем, т.е. объяснению явлений 

действительности с использованием соответствующего математического 

аппарата;  

− решению проблем различных видов профессиональной и иной 

деятельности: поиска, анализа информации, организации совместной 

деятельности, принятия решений и т.д..  

Компетентностный подход ориентирует систему образования на 

обеспечение качества подготовки студентов согласно потребностям 

современного общества. Можно выделить следующие цели, которым должно 

быть подчинено преподавание математике в техникуме [3]: 

 − ознакомление студентов с ролью математики в современной жизни и в 

современной технике;  

− воспитание прикладной математической культуры, необходимой 

интуиции и эрудиции в вопросах приложения математики; 

 − развитие логического и алгоритмического мышления; 

 − выработка первичных навыков математического исследования 

прикладных вопросов; 

 − формирование умения самостоятельно разбираться в математическом 

аппарате, применяемом в специализированной литературе согласно профилю 

обучаемого;  

− выработка навыков доведения решения задачи до практически 

приемлемого результата.  

Компетентностный подход в образовании рассматривается как 

ориентация образования на достижение высокого уровня знаний, навыков и 

умений, опыта, достаточно развитых способностей, готовности к 

жизнедеятельности в различных сферах.  
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Можно считать, что результатами реализации компетентностного 

подхода является развитие у студентов способностей применять 

профессиональные компетенции при решении широкого диапазона задач. 

Определение целей обучения с точки зрения компетентностного подхода 

подразумевает представление возможностей и методики действий, 

приобретаемых студентами в результате обучения. Непосредственно на 

занятиях в качестве целей могут быть выдвинуты необходимые для усвоения 

знания, способы действий и нравственные качества, которые должны быть 

сформированы.  

Компетентностный подход в образовании также определяет и изменение 

содержания обучения. Оно должно быть направлено на развитие у студентов 

самостоятельности при решении проблем в разных областях деятельности, а 

также развития у студентов опыта самостоятельных решений разнообразных 

проблем, составляющих содержание образования. В настоящее время возросло 

значение самостоятельности мышления и творческой деятельности. При этом 

необходимо использовать активные, исследовательские, проектные методы, 

которые обеспечивают вовлеченность каждого студента в решение 

разнообразных задач.  

Оценивание достижений студентов должно осуществляться на каждом 

занятии и должно быть направлено на каждого студента. Это способствует его 

росту, учитывая его интересы и способности. Также процесс оценивания 

должен влиять на эффективность обучения. Для этого регулярно должны 

осуществляться следующие компоненты учебного процесса: 

 − обеспечение эффективной обратной связи со студентами;  

− активное участие студентов в своем собственном образовании; 

− адаптация обучения с учетом результатов оценивания; 

 − признание глубокого влияния оценивания на мотивацию и 

самоуважение студентов, которые, в свою очередь, оказывают важное влияние 

на процесс обучения; 

 − студенты должны уметь сами оценивать свои достижения.  

При этом необходимо использовать все виды оценивания. На улучшение 

качества образования и достижение успехов в процессе обучения влияют 

результаты оценивания. Они также позволяют корректировать деятельность не 

только студента, но и преподавателя. Внедрение в учебный процесс новых 

приемов и методов, ориентированных на взаимодействие преподавателя и 

студента, оснащение образования современными компьютерными 

программами, дающий эффективность дистанционного обучения способствует 

повышению качества образования.  
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Компетентностный подход к организации учебного процесса может 

удовлетворить выдвигаемые в настоящее время требования к качеству 

профессиональной подготовки студентов. Важным направлением преподавания 

математики становится смещение акцента обучения на задачи, 

ориентированные на понимание смысла математических объектов, имеющих 

прикладные аспекты. Вследствие чего в процессе обучения математике  

возникает потребность не только внесения изменений методических форм и 

приемов, но и поиска новых методических средств, с учетом требований 

компетентностного подхода, так как достижение желаемого результата 

возможно только при грамотном сочетании научности и строгости с 

доступностью и прикладным характером содержания и изложения материала. 
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Одной из важнейших задач образования является сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего поколения, в том числе и обучающейся 

молодежи.  

Здоровье является залогом полноценной и счастливой жизни, 

способствующей выполнению замыслов, планов, решению различных 

жизненных задач. Только здоровый человек может быть уверен и успешен в 

своем будущем. 

Физическая культура – одна из составляющих общей культуры человека, 

которая во многом определяет его отношение к учебе, поведению в быту, в 

общении, заботе о своем здоровье. 

Занятия физическими упражнениями и спортом оказывают 

положительное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека и имеют важнейшее значение на протяжении всей его жизни. 

На физическое воспитание возлагаются обоснованные надежды по 

коренному изменению проблемы здоровья подрастающего поколения, так как 

физические упражнения являются уникальным и эффективным средством 

профилактики и коррекции заболеваний, повышения уровня функциональных 

возможностей организма, всестороннего физического развития. 

Стремление  современного студента сохранить и укрепить свое здоровье, 

обусловлено пониманием важности состояния собственного здоровья для  

активной и творческой будущей трудовой деятельности. Кроме того 

установлено, что у студентов, включенных в систематические занятия 

физической культурой и спортом, проявляется достаточно высокая активность, 

вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность 

поведения. Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к 

сотрудничеству, радуются социальному признанию, меньше боятся критики, У 

них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, им в 

большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, 

решительных людей, умеющих повести за собой коллектив. Они успешно 

взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее 

вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, 

им легче удается самоконтроль. 

Внедрение ФГОС в профессиональных образовательных учреждениях 

доказало  необходимость реализации  компетентностного подхода и стало  

основой изменения результата подготовки специалиста.  

Реформирование  профессионального образования направлено на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных на 

рынке труда, способных овладеть новыми технологиями, адаптироваться к 

изменяющимся условиям труда, разрешать нестандартные проблемные 
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ситуации. Важнейшими качествами личности становится инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Цель профессионального образования состоит не только в том, чтобы 

дать студенту профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы научить его 

справляться с различными деловыми, жизненными ситуациями и работать в 

группе.  

Компетенции - это знания, умения, опыт в области физической культуры, 

которые мы должны передать своим студентам. Это относится не только к их 

физическим способностям, но и умению вести здоровый образ жизни, 

организовывать свой досуг, возможности самостоятельно заниматься 

физкультурой и спортом. 

Компетентностный подход в области физической культуры поможет 

реализовать эти и другие задачи современного занятия, способствуя 

формированию ключевых компетенций обучающихся, с учетом их интересов, 

физических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Важным условием формирования этих компетенций является учет и 

максимальное удовлетворение образовательных потребностей студента.  

Все наиболее значимые компетентности личности в области 

физической  культуры: коммуникативная, информационная, компетентность 

разрешения проблем - закладываются еще в школе. База общих учебных 

умений и учебной деятельности нацелена на создание фундамента для 

продолжения образования личностью и формирования тех ключевых 

компетентностей, которые составляют основу образования на протяжении всей 

жизни.  

Формирование данных компетенций возможно в процессе теоретической, 

практической и самостоятельной подготовки. 

Теоретическая подготовка предусматривает освоение системы научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных 

и социальных процессов физической культуры, умение использовать их в 

личностном и профессиональном развитии, самосовершенствовании, 

организации здорового стиля жизни и физического долголетия. 

Практическая подготовка состоит из двух подразделов: практического и 

учебно-тренировочного. Данная подготовка обеспечивает овладение методами 

и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности. 

Самоподготовка происходит на основе полученных теоретической и 

практической подготовки и предполагает активное вовлечение обучающихся в 

физкультурную деятельность с целью развития готовности к соблюдению 
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основ здорового образа жизни, повышению адаптационных резервов 

организма, личностного саморазвития. 

Формирование ценности здорового образа жизни является обязательным 

составным компонентом общекультурной компетентности в области 

физической культуры. Здоровый образ жизни является основной  формой 

жизнедеятельности человека, желающего укрепить адаптационные 

возможности своего организма, полноценно жить, трудиться и достичь 

активного долголетия.  

Результатом образования общекультурных компетенций по завершению 

обучения в области физической культуры должно стать создание устойчивой 

мотивации и потребностей к здоровому образу жизни, физическому 

совершенствованию, приобретение личного опыта творческого использования 

средств и методов физической культуры, достижение установленного уровня 

психофизической подготовленности. 

Рассмотрим более подробно эти компетенции и влияние их на личность 

студента.  

В процесс физического воспитания формируются общие компетенции. Их 

можно подразделить на: ключевые, социальные,  познавательные, личностные, 

информационные, коммуникативные, самообразовательные, предметные. 

Социальная компетенция подразумевает:  

- сотрудничество, работа в команде, коммуникативные навыки; 

- способность принимать собственные решения, стремиться к осознанию 

собственных потребностей и целей; 

- социальная целостность, умение определить личностную роль в 

обществе; 

- развитие личностных качеств, саморегулирование.      

Социальные компетенции наиболее выраженно проявляются в 

спортивных играх. Физические, умственные качества студентов, 

эмоциональная составляющая – все это включает ребят в творческий процесс, 

формируя умение сотрудничать и взаимодействовать в коллективе во время 

игры. 

Познавательная компетенция затрагивает: учебные достижения, 

интеллектуальные задания, умение учиться и оперировать знаниями. 

Личностная компетенция способствует: развитию индивидуальных 

способностей и талантов, знанию своих сильных и слабых сторон, способности 

к рефлексии, динамичности знаний. 

 Самообразовательная компетенция формирует: 

- способность к самообразованию, организации собственных приемов 

самообучения; 
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- ответственность за уровень личной самообразовательной деятельности; 

- гибкость применения знаний, умений и навыков в условиях быстрых 

изменений; 

- постоянный самоанализ, контроль своей деятельности. 

Компетенция самоконтроля позволяет корректировать особенности 

собственного здоровья посредством занятий физическими упражнениями,  

выполнять индивидуальные комплексы упражнений корригирующей 

направленности (в зависимости от физического развития) и лечебной 

физической культуры (в зависимости от показаний здоровья).  

Информационная компетенция, при помощи реальных объектов  и 

информационных технологий (телевизор, телефон, компьютер, Интернет) 

формирует у студентов умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию.  

Оздоровительно-адаптивная компетенция раскрывает: 

- особенности динамики работоспособности человека в дневном и 

недельном цикле, возможности ее оптимизации средствами физической 

культуры; 

- факторы положительного влияния здорового образа жизни (режим дня, 

активный отдых, занятия физическими упражнениями, закаливающие 

процедуры, отказ от вредных привычек и т.п.) на предупреждение раннего 

развития профессиональных заболеваний и старение организма, поддержание 

репродуктивной функции человека; 

- выполнять комплексы упражнений производственной гимнастики (по 

выбору, при умственной или физической деятельности); 

- выполнять комплексы аутогенной тренировки для снятия утомления и 

повышения работоспособности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Учитывая резкое снижение уровня здоровья студентов в техникумах и 

колледжах, внедряются инновационные здровьесберегающие технологии, 

которые имеют профилактическую направленность и положительно 

воздействуют на организм. Также в содержание занятий вводятся 

высокоэффективные средства и методы, которые обеспечивают оптимальную 

деятельную активность и не требует большого материально-технического 

обеспечения: стретчинг, степ-аэробика, калланетика, шейпинг, хатха-йога. 

При организации занятий по физической культуре должны, строго 

соблюдаются правила техники безопасности и жизнедеятельности студентов, 

обеспечиваться дифференцированный и индивидуальный подход  с учетом  их 



201 
 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности и особенностей развития технических свойств и качеств. 

Заключение 

Формирование общих компетенций и внедрение в учебный процесс 

инновационных здоровьесберегающих технологий позволяет проводить 

занятие в свете современных требований, значительно повысить эффективность 

системы физического воспитания студентов, осуществлять воздействие на 

развитие физических и психологических качеств. 

Процесс физического воспитания студентов может служить настоящей 

школой жизни, познания, общения, взаимопонимания и самовыражения.  
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Ключевые слова: кластер, критическое мышление, SWOT – анализ, толстые и тонкие 

вопросы 

 

Содержание учебного предмета «История (Россия в мире)» 

ориентировано на системно-деятельную организацию процесса формирования 

знаний, универсальных и специальных умений обучающихся с опорой на 

использование современных технологий обучения. Использование 

компетентностного подхода продиктовано желанием придать образованию 

личностно-ориентированный характер и сформировать у студентов навыки 

деятельности в конкретных ситуациях. В настоящее время в образовательную 

практику общего образования активно внедряется технология развития 

критического мышления. 

Цель данной образовательной технологии - развитие мыслительных 

навыков студентов, необходимых не только в учебе, но и обычной жизни 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений и др., т.е. коммуникативные и 

рефлексивные умения и действия обучающихся). Применение технологии 

критического мышления на уроках истории  позволяет создать максимально 

благоприятные условия для активизации и развития мыслительных 

способностей студентов.  

Технология «РКМЧП» включает в себя более 60 стратегии и приемов, 

направленных на формирование нового стиля мышления, развитие 

коммуникативных навыков, самостоятельности в поиске информации, 

толерантности, рефлексивности и ответственности за свой выбор, т.е. развивает 

творческий потенциал личности. Каждая фаза урока (вызов, осмысление, 

рефлексия) направляет студентов на активизацию и осмысление 

исследовательской работы. 

Технология развития критического мышления представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма. Студент, умеющий критически мыслить, владеет 

разнообразными способами интерпретации и оценки информационного 

сообщения, способен выделять в тексте противоречия и типы присутствующих 

в нем структур, аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на 

логику (что уже немаловажно), но и на представления собеседника. Такой 

студент чувствует уверенность в работе с различными типами информации, 

может эффективно использовать самые разнообразные ресурсы. На уровне 

ценностей, критически мыслящий обучающийся умеет эффективно 

взаимодействовать с информационными пространствами, возможность 
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сосуществования разнообразных точек зрения в рамках общечеловеческих 

ценностей». 

Какие цели и задачи ставит данная технология? 

1) Формирование нового стиля мышления, для которого характерны 

открытость, гибкость, осознание внутренней многозначности позиции и точек 

зрения, альтернативности принимаемых решений. 

2) Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, 

толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей 

деятельности. 

3) Развитие аналитического, критического мышления. 

В процессе организации учебного процесса главная роль отводится 

тексту. Его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, 

интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. Студенту надо освоить свой 

текст, выработать собственное мнение, выразить себя ясно, доказательно, 

уверенно. Чрезвычайно важно умение слушать и слышать другую точку зрения, 

понимать, что и она имеет право на существование.  

Опыт использования приѐмов технологии «Развитие критического 

мышления» на уроках истории. 

На своих уроках я часто применяю отдельные приѐмы ТРКМ. Одним из 

них является составление КЛАСТЕРА. Это способ графической организации 

материала, позволяет сделать наглядными те мыслительные процессы, которые 

происходят при погружении в ту или иную тему. 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В 

дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», 

следует конкретизировать направления развития темы.  

Примеры ключевых слов по темам: 

Революция, Гражданская война, НЭП, Индустриализация, 

Коллективизация, Великая Отечественная война, «Холодная война», 

«Оттепель», Эпоха «Застоя», «Перестройка», Новый курс «новой» России, 

События «Русской весны» в Донбассе. 

Пример работы на уроке: Урок по теме: «Победа СССР в Великой 

Отечественной войне» 

Слово преподавателя. Я предлагаю составить Кластер. У каждой 

команды на столах лежат ватманы бумаги в центре которых напечатано слово 

«Великая Отечественная война». Над стрелками запишите то, что вы знаете о 

Великой Отечественной войне. (Даты, события, слова, фамилии, кодовые 

названия военных операций и т.д.) 
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Примерные ответы студентов:  война, 22 июня, День Победы, 77-летие 

Победы, 1941 г. - начало войны, 1945 г. - окончание войны, Г.К. Жуков, И.С. 

Конев, К.К. Рокоссовский, битва за Москву, Сталинградская битва, блокада 

Ленинграда, Курская битва, взятие Берлина.  

На проведение конкурса отводится 2 минуты. 

Прием SWOT-анализ 

Проведение SWOT – анализ представляет собой заполнение матрицы, 

состоящей из четырех блоков, в центре матрицы записываем факт, явление, 

проблему, требующую исследования, а по блокам матрицы: 

S – сильные стороны изучаемого явления (англ. strengths – сильный) 

W – слабые стороны изучаемого явления (англ. weaknesses– слабый) 

О – возможности применения (англ. opportunities – возможности) 

T – угрозы применения (англ. threats – угрозы) 

Первый этап урока. Студенты в группах читают материал параграфа и 

дополнительный материал, обмениваются новой информацией, выделяют 

сильные и слабые стороны экономики НЭПа, предполагают, какие 

возможности и угрозы перехода к НЭПу привели к свѐртыванию этой 

политики. 

Второй этап урока. Заполнение матрицы SWOT– анализа. 

Третий этап урока. Выступление групп. 

Четвертый этап урока. Оценивание работы в группах и подведение 

итогов. 

Пример. Тема урока «Переход к НЭПу. Экономика НЭПа 

Сильные стороны 

strengths 

- внедрение экономических 

методов управления народным 

хозяйством, 

-рыночные отношения,  

- различные формы 

собственности, 

- аренда земли с использованием 

наѐмного труда, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика НЭП 

Слабые стороны 

Weaknesses 

- низкий образовательный и 

культурный уровень 

населения, 

- недостаток 

квалифицированных кадров; 

- трудности финансирования 

преобразований в экономике, 

Возможности 

Opportunities 

- способ восстановить 

сельское хозяйство в кратчайшие 

сроки, 

- крестьяне получили 

свободу выбирать форму обработки 

Угрозы 

Threats 

- сложности перевода 

деревни на путь социализма, 

- обострение классовой 

борьбы, 

-кризисы 
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земли. НЭПа(хлебозаготовки, 

«ножницы цен»). 

 

Прием «Толстый и тонкий вопросы» известен и используется при 

организации взаимоопроса. После изучения темы студентам предлагается 

сформулировать три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с 

пройденным материалом. Затем - они опрашивают друг друга, используя свои 

таблицы «толстых и тонких вопросов». 

Тема урока. Национальная политика и подъѐм национальных движений. 

Распад СССР. 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Какой вопрос рассматривался на 

Всесоюзном референдуме 17 марта 

1991г. 

Что явилось причиной нарастания в стране 

центробежных сил? 

Сколько республик участвовало в 

«новоогаревском процессе»? 
Можно ли было остановить процесс распада? 

Каковы причины попытки 

переворота в СССР? 

Какое влияние оказал августовский путч на распад 

СССР? 

 

 Подход к изучению истории, во-первых, как к процессу получения 

определенного объема знаний, которые необходимо запомнить, а во-вторых - 

понимание прошлого, что основывается на обработке разнообразных фактов, 

которые рассматриваются с различных точек зрения, может существенно 

повлиять на формирование системы ценностей обучающихся. 

Изучив специальную литературу по данной технологии, я пришла к выводу, что 

на предметах гуманитарного цикла, таких, как история, где приходится часто 

работать с «сухими» и неинтересными текстами, очень актуальна технология 

критического мышления. Некоторые приѐмы позволяют сделать урок более 

продуктивным, помогают студентам сформировать собственную позицию, 

освоить навыки работы с источниками, справочниками. 

 

Список использованных источников 

1. Блинов В. И., Сергеев И. С. Как реализовать компетентностный подход 

на уроке и во внеурочной деятельности: практическое пособие. – М.:АРКТИ, 

2007. 

2. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология 

развития. Издательство «Скифия», «Альянс – Дельта». СПб. 2003г. 

3. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: Пособие для 

учителя / С.И. Заир-Бек, И.В.Муштавинская.- М.: Просвещение, 2004 г.   



206 
 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. 

Издательство «Каро» СПб.2006 г. 

 

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
Пурышева Наталья Ивановна,  

преподаватель ГБПОУ«Зугрэсский 

 техникум  промышленных технологий», 

zpl48metod@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается внедрение компетентностного подхода в 

процесс обучение математики  в техникуме, особенности его влияния на учебную 

деятельность и повышение качества знаний обучающихся. 
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Важнейшим компонентом в стратегии модернизации содержания общего 

образования России является ориентация на практические навыки, на 

способность применять знания, реализовывать собственные проекты, т.е. 

компетентностный подход. Все чаще можно слышать понятия «компетенция», 

«компетентность», «компетентностный подход». Внедрение компетентностного 

подхода в процесс образования началось в 21 веке, как в России, так и за 

рубежом. Пути его внедрения обсуждаются на конференциях, вебинарах 

педагогов. На эту тему пишутся статьи и научные работы многими учеными-

педагогами. Понимая необходимость таких изменений в образовании, до 

сегодняшних дней нет единого определения понятия «компетентностного 

подхода». На вебинарах, которые проводятся  преподавателями, дается свое 

определение, что затрудняет его понимание и внедрение в образовательный 

процесс. 

Основной из приоритетных задач современного образования является 

повсеместное внедрение компетентностного подхода в обучение. Его 

актуальность обусловлена рядом нескольких факторов: повышением 

творческой, инновационной и исследовательской деятельности; увеличением 

потока информации через ИКТ; формированием у обучающихся стремления к 

дальнейшему самообразованию.  

От нас, педагогов, готовых применять на своих уроках компетентностный 

подход, требуется четко понимать какие изменения должны произойти в 

подготовке наших обучающихся. Мы должны научить их многообразию знаний 
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и умений, развить у них навыки, необходимые им для успешной реализации их 

личности в дальнейшем обучении, трудовой и личной жизни.  

Компетентностный подход позволяет определять уровень 

образованности. Не отрицается необходимость и значимость накопленных 

знаний, но в тоже время акцентируется особое внимание на то, как 

использовать полученные знания. Теперь, в конце урока, мы  зададим вопрос: 

«Чему за урок научились и где сможете применить полученные знания на 

практике?».  

Таким предметом, способным развить у студента разнообразные 

нравственные и интеллектуальные способности, является математика, 

состоящая из алгебры и геометрии. Весь раздел планиметрии в геометрии   для 

многих обучающихся является   сложным для усвоения, а стереометрия 

вызывает ещѐ большие затруднения. Мы знаем, что у многих современных 

студентов очень плохо развито пространственное воображение. А ведь на 

уроках  математики мы помогаем  научить решать такие проблемы в учебной 

деятельности, как  определять цель познавательной деятельности; уметь 

выбрать необходимые источники информации из огромного потока; находить 

оптимальные пути достижения поставленной цели; уметь объективно 

оценивать полученный результат; правильно организовывать учебный процесс; 

находить способы сотрудничества со своими одногруппниками. 

Внедрение компетентностного подхода на уроках математики должен 

привести к новому качеству образования и повышению уровня образованности 

каждого обучающегося.  

За внедрением компетентностного подхода в образовании стоит большое 

будущее. Он направлен на достижение нового образовательного результата, 

необходимого для успешного будущего выпускника.  

Что даѐт компетентностный подход преподавателю и 

обучающемуся? 

- согласовать поставленные цели обучения педагогами, с собственными целями 

обучающихся; 

- подготовить обучающихся к сознательному и ответственному 

обучению; 

- подготовить  к успеху в их жизни, развивающейся по непредсказуемым 

законам. 

Компетентностный подход позволяет: 

- выявить способность решать профессиональные проблемы в условиях 

профессиональной деятельности; 

- найти сумму знаний и умений, определяющих результативность и 

эффективность труда; 
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- комбинировать личностные и профессиональные качества. 

Реализация компетентностного подхода на уроках математики. 

Преподаватели обладают огромным набором методов, форм, средств 

обучения. Основным типом обучения применяем вербальный: использование 

печатного текста и устной речи, где преподаватель в основном, передает знания 

студентам и контролирует уровень их усвоения. 

Под влиянием ситуации на рынке труда, ускоренным развитием 

общества, информационной среды репродуктивная система обучения устарела. 

Образование, ориентированное только на получение знаний, уходит в прошлое. 

Современное общество требует от системы образования формирования у 

студентов инициативности, инновационности, мобильности, гибкости, 

динамизма и конструктивности. Будущий профессионал должен обладать 

стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, уметь принимать 

самостоятельные решения. Уметь работать в команде, владеть новыми 

технологиями. Воспитание такой профессионально активной личности требует 

от педагога применения совершенно новых приемов, методов и форм работы. 

Преподавателю необходимо, прежде всего, применять активные методы 

обучения, развивающие технологии, которые направлены на развитие 

познавательной, коммуникативной, личностной активности студентов. 

Компетентностный подход в образовании основывается на следующих 

принципах: 

- образование для жизни, для успешной социализации в обществе и 

личностного развития; 

-оценивание для обеспечения возможности студенту самому планировать 

свои образовательные результаты и совершенствовать их в процессе 

постоянной самооценки; 

- разнообразие форм организации самостоятельной, осмысленной 

деятельности студента на основе собственной мотивации и ответственности за 

результат. 

На смену знаниям, умениям и навыкам пришли предметные 

образовательные результаты. Переосмысливая свою деятельность, приходится 

осваивать для себя новые роли: консультанта, эксперта, организатора 

самостоятельной деятельности. Вместе со студентами, осваивая новые 

технологии, учу их работать в группе, вести исследовательскую работу, 

организовывать учебные дискуссии. Компетентностный подход требует 

изменения системы оценивания: оценку выставлять не за понимание текста, а 

за умение работать с информацией, оценивание становится более 

дифференцированным и более прозрачным. 
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С целью создания на уроках развивающей среды поощряю студентов за 

попытки задание сделать самостоятельно, побуждаю к опробованию других 

способов мышления, включаю студентов в различные виды деятельности, 

развивающие у них различные способности, учу не бояться высказывать свое 

понимание проблемы, особенно тогда, когда оно отличается от мнения 

большинства. На уроках математики учу задавать вопросы, объясняю им, что 

необходимо выслушать мнение всех, и у них есть право не согласиться с 

мнением большинства, они должны аргументироваться свое мнение. Я часто 

поддерживаю студентов, когда они делают ошибки, помогаю им справиться, 

объясняю им, что "не знаю", "не умею", "не понимаю", это не стыдно, а первый 

шаг к "знаю", "умею", "понимаю". 

На своих уроках формирую элементарные учебные компетенции 

студентов. Учу их: 

• точно формулировать мысли по теме; 

• исследовать различные варианты решения задач, выбирать наилучшие, 

принимая во внимание различные критерии; 

• выбору основного содержания прочитанного или услышанного; 

• работать в сотрудничестве при выполнении общего задания (студент-

студент, студент-преподаватель); 

• оценивать результат своей деятельности. 

Термин "компетенция" имеет два значения: круг полномочий какого-либо 

лица и круг вопросов, в которых данное лицо обладает опытом, познаниями. 

Применительно к образованию имеет смысл второе значение термина. 

Формирование компетентностного подхода на уроке дает возможность 

формировать у студентов способность действовать в ситуации 

неопределенности, обладая опытом. В.А. Болотов, В.В.Сериков отмечают 

"компетентность, выступая результатом обучения, не прямо вытекает из него, а 

является следствием саморазвития индивида, обобщения личностного и 

деятельностного опыта". 

Компетентностное обучение становится перспективным, так как учебная 

деятельность приобретает исследовательский и практико-ориентированный 

характер. Компетентностный подход, как и другие инновационные подходы в 

обучении, требует поэтапного внедрения. Такие элементарные общеучебные 

компетенции, как выделение главного из прочитанного, точная формулировка 

правил, теорем, аксиом, исследование различных вариантов решения задач, 

оценка результатов своей деятельности должны формироваться не отдельно, а в 

целостной системе  блоков, называемых компетенциями. 



210 
 

На уроках, посвященных решению задач, обучающийся не копирует 

готовые решения с доски, а занимается поиском решения задач. Во время 

самостоятельной работы предлагаются разноуровневые карточки. 

В своей работе использую промежуточный, текущий и итоговый 

контроль, тесты с выбором ответов и требующие развернутого ответа. 

Реализация компетентностного подхода на уроках способствует 

активизации познавательной деятельности студентов, повышению интереса к 

предмету, нацеливает обучающегося и преподавателя на конечный результат: 

самостоятельное приобретение конкретных умений, навыков учебной и 

мыслительной деятельности. 

Основные выводы: 

Компетентностный подход – это совокупность: целей образования, 

отбора содержания образования, организации образовательного процесса, 

оценки образовательных результатов, новый подход в образовании с 

необходимостью модернизации содержания и методики обучения с целью 

повышения его качества; формирование ключевых компетенций в процессе 

обучения  с особенным вниманием к общим учебным умениям и навыкам. 

Новые приоритеты современного образования требуют от каждого 

преподавателя пересмотра традиционных подходов в построении урока в 

пользу более современных. Доктор педагогических наук, профессор Лебедев 

Олег Ермолаевич писал: «"Знаниевый" подход ориентирован на накопление 

"строительных материалов". В результате мы получим склад таких материалов 

и кладовщиков, способных отпустить нужные материалы по требованию. 

«Компетентностный" подход  ориентирован на "строительство дома"». 

 

Список использованных источников 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года (от 29 декабря 2001 г.)– М., 2002. // Образование и общество: 

научный, информационно-аналитический журнал. 

2. Серякова С.Б. Компетентностный подход как направление 

модернизации российского образования // Педагогическое образование и наука. 

– 2004. – No1. – С. 32–35. 

3. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // 

Школьные технологии. – 2004. – No 5. – С. 3–12 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО 



211 
 

                                                                 Пересадько Александр Владимирович,  

                                                                   преподаватель ГБПОУ «Ясиноватский  

                                                                                        техникум машиностроения и транспорта», 

                                                                                        yptu45@mail.ru 

  

Аннотация. В статье проанализирован компетентностный  подход, определено его 

основное назначение, а так же  рассмотрены методы  реализации компетентносного 

подхода при изучении английского языка в системе СПО 
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В начале  рассмотрим определения «компетенция» и «компетентность» в 

педагогике. Итак, понятие «компетенция» - это совокупность заданных извне 

требований к знаниям, умениям, навыкам, необходимым для достижения 

определенного качества выполняемой деятельности, а «компетентность» 

рассматривается как системное проявление педагогом своих знаний, умений, 

способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности. 

Хочу отметить, что в связи с модернизацией отечественного образования 

формирование  компетентности студентов нашего техникума является одной из 

важнейших задач, которую мы, преподаватели, призваны выполнить. 

Учебный предмет «Английский язык» можно считать компетентностным, 

поскольку основа его содержания является практическая деятельность, т.е. 

преобладает деятельностное содержание. Данный предмет обладает большим 

потенциалом для формирования ключевых компетенций. Считаю уместным их 

перечислить и охарактеризовать: 

-личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; 

-метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

-предметные, включающие освоенные студентами в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области; 

Особое значение придается умениям, позволяющим действовать в новых, 

неопределенных, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя 

наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения 

подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 
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Таким образом, применительно к иностранному языку, компетентность – 

это просто умение общаться на этом языке. 

Основное назначение в реализации компетентностного  подхода  при 

изучении английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. От 

коммуникативной компетенции во многом зависит эмоциональное 

благополучие студента в коллективе. 

Коммуникативная компетенция студентов может рассматриваться в 

образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности 

и благополучия, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей 

взрослой жизни. Современные студенты имеют возможность изучать 

иностранный язык и одновременно развивать свою коммуникативную 

компетенцию. Для разговорной речи характерны непринужденность отношений 

между партнерами коммуникации, неподготовленность речевого акта и 

отсутствие установки на сообщение, имеющее официальный характер. 

Для развития коммуникативной компетенции необходимо: 

 определить ее понятие и структуру, а также содержание на разных 

возрастных этапах; 

 применить системный подход, обеспечить взаимодействие различных 

субъектов, направлений и технологий в целях достижения полноценного 

результата; 

 выбрать метод, разработать программы, направления, технологию и 

техники развития коммуникативной компетентности обучающихся. 

Коммуникативная компетенция как целостная система психических и 

поведенческих характеристик человека, способствующих успешному общению, 

достигает цели  и эмоционально благоприятно  для участвующих сторон. В ее 

структуре выделяются следующие компоненты: когнитивный, ценностно-

смысловой, личностный, эмоциональный и поведенческий. 

Когнитивный компонент образует знания о ценностно-смысловой 

стороне общения, о личностных качествах, способствующих и препятствующих 

общению, об эмоциях и чувствах, всегда сопровождающих его, о 

поведенческой стороне общения. Человек обучается общению, наблюдая 

поведение близких людей, подражая их примеру, что происходит недостаточно 

осознанно. И студент, и даже взрослый не задумывается о самой форме этого 

процесса и может познавать его на протяжении всей жизни. Это позволяет 

лучше понять особенности собственного стиля общения, усовершенствовать 

его, разнообразить коммуникативные возможности. 
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Ценностно-смысловой компонент – ценности, которые активизируются в 

общении. Личностные ценности, проявляясь в базовых отношениях к себе и 

другим людям, регулируют общение, придавая ему определенный смысл. 

Данный уровень регуляции весьма значим для человека. 

Коммуникативная компетенция должна базироваться на уверенности в 

себе, оптимизме, доброжелательности уважении к людям, справедливости, 

альтруизме, честности, стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности, 

неагрессивности, неконфликтности. 

Эмоциональный компонент коммуникативной компетенции связан, 

прежде всего, с созданием и поддержанием позитивного эмоционального 

контакта с собеседником, саморегуляцией, умением не только реагировать на 

изменение состояния партнера, но и предвосхищать его. Именно 

эмоциональный фон создает ощущение психологически благоприятного или 

неблагоприятного, комфортного или дискомфортного общения. 

Коммуникативные умения можно разделить на две группы, находящиеся 

во взаимодействии и взаимопроникновении: 

 базовые, отражающие содержательную суть общения: приветствие; 

прощание; обращение; просьба о поддержке, помощи, об услуге; оказание 

поддержки, помощи, услуги; благодарность; отказ; прощение; 

 процессуальные, обеспечивающие общение как процесс: умение 

анализировать ситуацию коммуникации с точки зрения чувств и состояний 

партнеров, производимых ими воздействий; говорить перед другими; слушать 

других; сотрудничать; управлять (командовать); подчиняться. 

Приведенная классификация может служить основой системы развития 

коммуникативных умений обучающихся. 

Теоретические и практические вопросы преподавания иностранного 

языка в системе СПО рассматриваются мной с позиции профессионально-

ориентированного подхода. Его отличительной особенностью является 

максимальный учет специфики профессиональной сферы, ее концептов и 

терминологии, лексико-синтаксических и грамматических особенностей, 

формата устных и письменных текстов, ситуативных особенностей. 

Поэтому на занятиях мне нравится работать со студентами в различных 

организационных формах с четким распределением ролей. К примеру, при 

закреплении профессиональных лексических единиц, повелительного 

наклонения и страдательного залога в группе «Машинист локомотива» можно 

использовать ситуацию практики на железнодорожной станции. 

Распределяются роли в парах механик-студент, ставится задача починить 

колесную пару. Идет инструктаж студента в повелительном наклонении: 

Loosen the wheel nuts with a spanner.Take off the spring. Другой студент 
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комментирует каждую его просьбу в страдательном залоге: the wheel are 

loosened with a spanner.The spring is taken off. 

Профессионально ориентированное обучение строится также на 

принципе учета междисциплинарных знаний лингвистического, психолого-

когнитивного характера, которые формируются на родном языке. 

Междисциплинарные знания, полученные при изучении спецдисциплин на 

родном языке, активизируют понимание иноязычного специального текста. 

Несмотря на то, что моим студентам уже больше 16 лет, я использую для 

развития коммуникативной коммуникации так же и игровой метод. Данный 

метод помогает формировать у них предметные и надпредметные умения и 

навыки, способствует созданию психологической готовности студентов к 

речевому общению, а так же обеспечению естественной необходимости 

многократного повторения языкового материала. Благодаря этому методу я 

эффективней тренирую студентов  в выборе нужного речевого варианта, что 

является подготовкой к ситуативной спонтанной речи. Кроме того, в игре 

языковой материал усваивается незаметно, но эффективно, снимая при этом 

психологический барьер употребления в речи слов иностранного языка. 

Игровая деятельность как метод обучения и передачи социального, 

коммуникативного опыта, как метод активизации учебного процесса может 

использоваться в следующих случаях: 

в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; как элементы более обширной технологии, а 

так же в качестве занятия. 

Рабочее владение английским языком предполагает не только знание 

профессиональной лексики, но и такие умения, как умение разговаривать по 

телефону на профессиональные темы, вести деловую корреспонденцию. 

Перечисленные знания и умения важны не только для профессиональной 

подготовки студентов, но и для их дальнейшей самостоятельной жизни в 

обществе. 

Меняются формы и методы организации занятий – обучение приобретает 

деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, 

продуктивную работу студентов в группах, выстраивание индивидуальных 

учебных траекторий, использование межпредметных связей. Вследствие 

использования данных методов и форм, обучающие овладевают новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях. 

До начала дистанционной формы обучения я на своих занятиях 

использовал видеоматериалы (старался подбирать с английскими субтитрами): 

лексические, грамматические, лексико - грамматические и музыкальные 
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(видеоклипы). Так же периодически проводил тестирование и контрольные 

работы, используя компьютеры и большие экраны.  

Несомненно, работа с видеоматериалами является эффективным методом 

компетентностного подхода при формировании коммуникативной компетенции 

студентов, так как это позволяет студентам воспринимать не только живую 

речь носителей языка, но и погружают их в ситуацию, в которой они 

знакомятся с языком мимики и жестов, стилем взаимоотношений и реалиями 

страны изучаемого языка. Видео на занятии представляет язык в живом 

контексте. Оно связывает занятие с реальным миром и показывает язык в 

действии. Это отличное обучающее средство, которое обогащает уже 

имеющиеся в арсенале преподавателя материалы и делает урок (занятие) ещѐ 

более эффективным и качественным. 

Реализация компетентностного  подхода в обучении английскому языку 

будет так же эффективной через инновационные методы развития критического 

мышления. 

К этим методам относятся: 

1.Эвристический метод. При использовании этого метода у студентов 

всегда имеется образовательная продукция:  идея, гипотеза, текстовое 

произведение, картина, поделка, план своих занятий и т. п.  

2. Метод ―Mind-Map‖(Карта памяти).  Является простой технологией 

записи мыслей, идей, разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. 

Тема находится в центре. Сначала возникает слово, идея, мысль. Идѐт поток 

идей, их количество неограниченно, они все фиксируются, начинаем их 

записывать сверху слева и заканчиваем справа внизу. 

3. Метод ―Brain Storming‖ (Мозговой штурм). Путѐм мозговой атаки 

студенты называют всѐ, что они знают и думают по озвученной теме, проблеме. 

Все идеи принимаются, независимо от того, правильны они или нет. Роль 

преподавателя — роль проводника, заставляя обучающихся размышлять, при 

этом внимательно выслушивая их соображения. 

 Итак, компетентностный подход, наряду с личностно ориентированным, 

являясь ведущей образовательной парадигмой в методологическом плане, 

оказывает влияние на основные компоненты филологического образования, 

позволяет осуществлять обучение иностранному языку с учетом реальных 

потребностей общества, практики социального межкультурного 

взаимодействия, основывать учебный процесс на мотивации студентов, 

формировать и развивать ценностные ориентиры. В значительной степени 

решению этих задач способствует развитие ключевых компетенций в процессе 

обучения иностранному языку. 
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Считаю, что все компоненты коммуникативной компетенции связаны 

между собой, «обслуживая» речевую деятельность, определяя успешность 

коммуникации и показывая уровень практического владения иностранным 

языком у обучающихся. 

Так же добавлю, что компоненты коммуникативной компетенции 

являются не только лингвистическими по своей природе, но также включают 

способность студентов строить и понимать осмысленные тексты, эффективно 

передавать и точно воспринимать коммуникативное содержание, достигать 

цели речевого общения и взаимодействовать с представителями иной культуры. 
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Переход процесса обучения на обновленные Государственные 

образовательные стандарты основного общего образования и среднего общего 

образования Донецкой Народной Республики требует от педагогов нового 

подхода к организации обучения. 

Понятие  «компетентностный подход»  как системно-образовательная и 

педагогическая категория, вошло в понятийный аппарат нашей педагогики  в 

начале  XXI  века. Вызвано это было включением российской системы 

образования в Болонский процесс в Европе и принятием западной 

образовательной терминологии. 

 Для западной образовательной понятийной системы категория 

компетентностного подхода является естественной, возникшей в последние 

пять десятилетий. Русская образовательная традиция для описания 

образованности и профессионализма предлагает другую систему понятий, 

охватывающих  формирование личности обучающегося, тем не менее 

включающую знаменитую в российской педагогике категориальную модель: 

знания, умения и навыки.  

Внедрение термина компетентностный подход обусловило 

возникновение проблемы своеобразного пересмотра всей категориальной 

системы педагогики. Компетентностный подход позволяет сосредоточить 

внимание на результате образования, который состоит не в объеме усвоенной 

обучающимися информации, а в их способности действовать в разнообразных 

трудно решаемых жизненных ситуациях.  

Компетентность – интегрированный результат компетентностного 

подхода. Выделяют виды или направления компетентностей. Их можно 

разделить на три группы. 

1. Социальные компетентности связаны с окружением, жизнью общества, 

социальной деятельностью личности (способность к сотрудничеству, умение 

решать проблемы в различных жизненных ситуациях, навыки 

взаимопонимания, социальные и общественные ценности и умения, 

коммуникационные навыки, мобильность в разных социальных условиях). 

2. Мотивационные компетентности связаны с внутренней мотивацией, 

интересами, индивидуальным выбором личности (способность к обучению, 

изобретательность,  мобильность, умение достигать успехов в жизни, интересы 

и внутренняя мотивация личности, практические способности, умение делать 

собственный выбор). 

3. Функциональные компетентности связаны с умением оперировать научными 

знаниями и фактическим материалом (техническая и научная компетентность, 
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умение оперировать знаниями в жизни и обучении, использовать источники 

информации для собственного развития). 

Согласно программе внедрения компетентностно ориентированного 

подхода в учебно-воспитательный процесс выделяют следующие ключевые 

компетентности. 

1. Познавательная компетентность: 

–учебные достижения; 

–интеллектуальные задания; 

– умение учиться и оперировать знаниями. 

2. Личностная компетентность: 

– развитие индивидуальных способностей и талантов; 

– знание своих сильных и слабых сторон; 

– способность к рефлексии; 

– динамичность знаний. 

3. Самообразовательная компетентность: 

– способность к самообразованию, организации собственных приемов 

самообучения; 

– ответственность за уровень личной самообразовательной деятельности; 

– гибкость применения знаний, умений и навыков в условиях быстрых 

изменений; 

– постоянный самоанализ, контроль своей деятельности. 

4. Социальная компетентность: 

–сотрудничество, работа в команде, коммуникативные навыки; 

–способность принимать собственные решения, стремиться к осознанию 

собственных потребностей и целей; 

–социальная целостность, умение определить личностную роль в обществе; 

– развитие личностных качеств, саморегулирование. 

5. Компетентное отношение к собственному здоровью: 

–соматическое здоровье; 

–клиническое здоровье; 

–физическое здоровье; 

– уровень валеологических знаний. 

Необходимо еще раз подчеркнуть главную особенность компетентности 

как педагогического явления: компетентность – это не специфические 

предметные умения и навыки, даже не абстрактные умственные действия или 

логические операции, а конкретные, жизненные, необходимые человеку любой 

профессии, возраста и  социального статуса. [3] 
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С позиций компетентностного подхода основным направлением  

образовательной деятельности всех педагогов становится формирование 

ключевых компетенций: 

-научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

-научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать 

познавательные проблемы; 

-научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – 

экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. 

решать аналитические проблемы; 

-научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

-научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных 

социальных ролей; 

-научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной 

деятельности; 

-научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 

дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального 

образования.[4] 

Формирование компетентностей обучающихся обусловлено реализацией 

не только обновленного содержания образования, но и адекватных методов и 

технологий обучения.  Список этих методов и технологий  довольно широк.  

Чаще всего преподаватели применяют исследовательские методы, технологию 

критического мышления, метод проектов, проблемное обучение, 

информационно-компьютерные технологии. 

Внедрение компетентностного подхода требует пересмотра методов и 

форм, способов  работы на занятиях. Основой формирования образовательных 

ключевых компетенций становятся: 

1) опора на опыт студента; 

2) совместное обсуждение приобретенных знаний; 

3) использование проблемных задач при изучении  материала  и публичное 

решение проблемных ситуаций; 

4)  обсуждений личных позиций обучающихся; 

5) организация игровой деятельности; 

6) организация  проектной деятельности; 

7) опора на групповую  деятельность. [4] 

Важным отличием компетентностного подхода становятся изменения 

системы оценки результатов обучения. 
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Традиционный подход оценивает знания и умения, которые выступают 

объектами оценивания. Компетентностный подход предполагает оценку  

«сумел» или «не сумел» обучающийся решить поставленную проблему. 

 Традиционное обучение в качестве субъекта оценивания выдвигает 

педагога. Компетентностный подход ориентирован  на самооценку 

обучающихся в конкретной области знания  как на важное 

условие  компетентности. В связи с этим одной из основных задач является 

формирование способности коллективной и индивидуальной самооценки.  

 Выбор критериев оценки предполагает набор показателей. Критерии – это 

«объективные показатели выраженности знаний, умений, компетенций», 

которые определяются  в ходе наблюдения за выполнением задания или 

анализа его результата. [1] 

В рамках компетентностного подхода преподаватель перед 

выполнением работы обязательно знакомит  обучающихся с критериями 

оценки, а они  могут выбрать уровень сложности задания и срок его 

выполнения, определить дополнительные источники информации.  

Компетентностный подход в обучении меняет и критерии оценки 

деятельности преподавателя. На практике в их деятельности существуют 

определѐнные противоречия: 

- между складывающимися новыми требованиями к деятельности и 

неадекватным проектированием образовательного процесса; 

- между возрастающим интересом педагогической науки к проблемам 

компетентностного подхода в формировании конкурентноспособной личности 

и практических возможностей его осуществления; 

- между значительными возможностями преподавателей стать 

конкурентноспособными профессионалами и недостаточным вниманием к 

проблеме со стороны организаторов образования. [2] 

Компетентностный подход требует формирования ключевых 

компетенций не только в границах изучаемых предметов, но и во взаимосвязи 

с другими сторонами жизни студентов, поэтому меняется содержание 

интеграции учебных дисциплин, ориентированных на формирование 

конкретной ключевой компетенции во взаимодействии. 

Исследователи считают, что компетентностный подход предполагает 

поэтапное внедрение; на каждом этапе будут формироваться определенные 

общеучебные компетенции. Первый этап  направлен на формирование 

элементарных общеучебных компетенций учащихся. Их надо научить:  

–извлекать основную информацию из изучаемого материала; 

–точно формулировать мысли и строить высказывания по определенной теме; 
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– исследовать несколько разных вариантов решения проблемы и выбор 

наиболее оптимального; 

–организовывать совместную деятельность с преподавателем или группой, 

работая над одним заданием; 

– планировать свои действий и рассчитывать время, необходимое на 

выполнение задания; 

– оценивать  результаты своей работы.[2]. 

Технология компетентностного подхода имеет и свои трудности, среди 

них отсутствие на данный момент методической литературы, дидактического 

материала, загруженность преподавателя работой, не связанной с учебно-

воспитательным процессом.  

Таким образом, внедрение компетентностного подхода меняет систему  

образования, приводит к улучшению его качества. Учебный процесс должен 

обеспечивать вхождение каждого человека в культуру. Задается вектор 

движения к «обществу образования», состоящему из  образованных личностей. 

На протяжении всей жизни человек может развивать имеющиеся у него 

компетентности и приобретать новые, обеспечивающие ему в широком смысле 

культурное  развитие. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые компетенции на занятиях 

гуманитарного цикла, их формирование и развитие; перечислены рекомендуемые 

компетентностные методы и формы работ для получения необходимого результата; 

подтверждается ценность самообразования при формировании плюрилингвальной 

личности поликультурного мультлингвального мира.  

 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, ключевые компетенции, 

компетентностные методы и формы. 

 

Процесс формирования специалиста, востребованного на рынке труда в 

современных условиях, долгий, постоянный и последовательный. Задача 

каждой образовательной организации – формирование компетентного 

современного специалиста. Для этого необходимы условия, в которых данные 

категории будут развиваться, а затем трансформироваться в категории гораздо 

более высокого уровня. Ведь компетенция - это возможность установления 

связи между знаниями и ситуацией, возможность применить знания и умения в 

конкретных условиях. Из чего сделаем вывод: компетентный специалист – это 

сформированная личность, способная брать на себя ответственность в 

различных ситуациях, готовая расширять границы своих знаний и умений, 

совершенствовать их. 

Стремительно развиваются информационные технологии, меняются 

требования рынка, и в таких условиях накопление одних лишь знаний, без 

цельных компетенций, теряет смысл. Зато растѐт важность умения решать 

разнообразные проблемы и задачи, многие из которых не имеют готовых 

решений. Считается, что компетентностный подход может решить эту задачу. 

Образование, построенное в соответствии с компетентностным подходом, 

имеет прикладную направленность. То есть специалист, освоивший 

определѐнную ступень образования, имеет необходимые компетенции и готов с 

их помощью решать определѐнные практические задачи. 

Однако это не означает, что компетентностный подход применяется 

исключительно в профессиональном образовании и нацелен только на развитие 

рабочих компетенций. Компетенции бывают и универсальные, то есть 

связанные с общим развитием личности, необходимые для личной и 

общественной жизни. 

Компетентностный подход в образовании возможен только при условии, 

если обучающийся может самостоятельно планировать свои образовательные 

результаты и совершенствовать их в процессе постоянной самооценки, 

применять разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной 

деятельности на основе собственной мотивации и ответственности за результат. 
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Назовѐм ключевые принципы, на которых основан компетентностный 

подход в образовании: 

1. междисциплинарность; 

2. развитие креативного начала личности; 

3. формирование коммуникативных навыков; 

4. непрерывное образование и мобильность; 

5. профессиональная (прикладная) направленность обучения; 

6. индивидуализация. 

Предлагаем рассмотреть ключевые компетенции на занятиях 

гуманитарного цикла. 

Для развития ключевых компетенций используется коммуникативно-

деятельностный подход на занятиях гуманитарного цикла, который 

предполагает обучение средствам языка; обучение речевым умениям и навыкам 

(орфоэпическим, акцентологическим, лексическим, грамматическим, 

пунктуационным); обучение умениям и навыкам в различных видах речевой 

деятельности (рецептивных – аудировании и чтении, продуктивных – 

говорении и письме); обучение умениям и навыкам общения на языке. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в изучении родного (русского) и иностранного языков на 

занятиях обучающимися проводится анализ текстов разных стилей и жанров. 

С целью развития речи на занятиях родного (русского) и иностранного 

языков рекомендуется использовать такие работы: реферирование, пересказ, 

составление тезисов, написание лингвистических миниатюр, эссе, 

лингвистический анализ текста, сочинения-рассуждения, редактирование 

текстов, различные диктанты, интеллектуально-лингвистические упражнения, 

написание отзыва о фильме или книге. 

Изучение иностранного языка направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Формирование и развитие речевой компетенции предусматривает 

развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция характеризуется овладением новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

предусмотренными программой, освоение знаний о языковых явлениях и 

разных способах выражения мысли. 

Социокультурная компетенция направлена на приобщение обучающихся 

к культуре, традициям стран изучаемого языка, формирование умения 
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представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция – это развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств для получения и передачи 

информации. 

Учебно-познавательная компетенция служит базой для дальнейшего 

развития общих и специальных учебных умений, использование 

информационных технологий при самостоятельном изучении языков и культур, 

развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения. При 

этом происходит воспитание качеств патриота, гражданина, развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к иным культурам. 

Компетентностными методами и формами на занятиях родного (русского) 

и иностранного языков являются такие, которые имеют не только учебное, но и 

жизненное обоснование. Рекомендуются: метод проектов, развитие 

критического мышления, метод дебатов, игровая технология (языковые, 

ролевые игры, драматизация), кейс-стади, проблемные дискуссии, парная и 

групповая работы, языковой портфель, использование аудио-визуальных 

средств, мультимедийных технологий, Интернет-ресурсов. 

За счѐт использования данных методов развивается и поддерживается 

положительное отношение обучающегося к себе, уверенность, 

доброжелательное отношение к окружающим, атмосфера становится 

благоприятной для обучения и межличностного общения. 

В конце каждого занятия подводятся итоги с привлечением обучающихся 

к самоанализу. На этом этапе занятия суммируется, чему они научились, какие 

умения проявили. Сначала анализ проводится в парах, затем один из 

обучающихся анализирует результаты занятия перед всей аудиторией для 

стимуляции познавательных способностей. 

Современный педагог чѐтко понимает, что те сведения, которые он 

передаѐт обучающимся на тех или иных занятиях, являются лишь 

информацией, то есть сырьѐм будущих знаний, умений. Дальнейший результат 

зависит от целеустремлѐнности обучающегося, который должен постоянно 

заниматься самосовершенствованием и самообразованием, а это верный путь к 

самореализации современной личности. 

Наличие ключевых компетенций, владение языками, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации повышает уровень образования 

обучающихся, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
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самореализации личности, без которых невозможно стать 

высококвалифицированным специалистом. Всѐ это способствует 

формированию плюрилингвальной личности и еѐ социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного мультлингвального мира. 

В перспективе это является актуальным для молодых специалистов, 

овладевающих будущей профессией, их востребованности на современном 

рынке труда. 

Подводя итого всему выше сказанному, считаем необходимым указать 

девиз современного медиакомпетентного специалиста, постоянно 

развивающегося в соответствии с требованиями современных реалий: «Per 

aspera ad astra!» 
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В условиях происходящих процессов реформирования системы 

образования Донецкой Народной Республики (ДНР) становятся актуальными 

технологии, позволяющие повысить эффективность образовательного процесса 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

(СПО) и качественно решать задачи по реализации Государственных 

образовательных стандартов. 

Цифровая трансформация общества затрагивает практически все сферы 

деятельности отдельного человека и существенно изменяет практики 

профессиональной деятельности: дополняет их использованием пакетов 

прикладных программ или специализированных баз данных, необходимостью 

программирования и применения математических моделей. Эти процессы 

требуют соответствующей подготовки педагогов и студентов. 

Цифровые компетенции – это комплекс компетенций по работе в 

цифровой среде и с цифровыми продуктами, включая активность по созданию 

и сбору данных, их обработке и анализу, а также по автоматизации процессов с 

помощью компьютерных технологий [1, с. 11-12]. 

Исследование научной литературы показало, что к цифровым 

компетенциям относят: 

- цифровая грамотность студентов для использования цифровых 

технологий и инструментов работы с информацией с целью удовлетворения 

личных, образовательных и профессиональных потребностей, коллективной 

работы в цифровой среде, учитывая основы безопасности, этические и 

правовые нормы; 

- алгоритмическое мышление и программирование: от 

формализованной постановки задач и разработки алгоритма решения до 

использования современных инструментов программирования; 

- анализ данных и методы искусственного интеллекта: от 

использования математических методов и моделей для извлечения знаний до 

решения профессиональных задач и разработки новых подходов.  

Данные компетенции выделяются как «вне-профессиональные», сквозные 

и на том или ином уровне осваиваются всеми студентами независимо от 

направления подготовки.  

Выделяется пять уровней формирования и развития цифровых 

компетенций (таблица 1): начальный, базовый, продвинутый, 

профессиональный и экспертный. Каждый следующий уровень является 
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развитием предыдущего в части объема навыков как способности решать более 

широкий спектр задач. 

 

Таблица 1. Уровни освоения цифровых компетенций. 

Уровень Навыки, умения, знания 

Начальный Навыки цифровой грамотности: 

- способность искать, анализировать, создавать и управлять 

информацией в цифровой среде; 

- способность решать простые технические проблемы с цифровыми 

устройствами; 

- умение пользоваться Интернетом и его сервисами, включая 

облачные хранилища и другие инструменты организации 

проектной, в том числе совместной, работы; 

- владение базовым программным обеспечением для работы с 

текстами и табличными данными; 

- знание основ медиаграмотности, этики и норм общения в 

цифровой среде; 

- знание основ информационной безопасности и способов защиты 

чувствительной информации; 

- способность алгоритмизировать ежедневные действия для 

достижения результата. 

Навыки программирования: 

- алгоритмизация; 

- умение писать программный код с использованием базовых 

управляющих конструкций (ветвления, циклы) и простой 

функциональности языка программирования (ввод-вывод, работа с 

файлами, простейшие структуры данных); 

- способность автоматизировать простые рутинные задачи: 

обработка больших наборов файлов, несложные вычисления, 

проводить анализ текстов. 

Навыки анализа данных: 

- знание типов данных и способов их представления; 

- элементарная работа с числовыми данными, в том числе 

дескриптивная статистика, визуализация с помощью базовых видов 

диаграмм; 

- проведение простейшей аналитики на текстовых данных. 

Базовый В дополнение к навыкам начального уровня: 

Навыки программирования: 

- владение функциональностью языков программирования и их 

инструментами для работы с текстовыми и табличными данными; 

- способность декомпозировать задачи на отдельные блоки и 

комбинировать базовые конструкции языков программирования для 

их реализации; 

- способность осуществлять сбор данных из баз данных и Интернет-
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источников. 

Навыки анализа данных:  

- способность применять статистические методы для подготовки 

данных, выявления закономерностей, проверки гипотез и принятия 

решений; 

- способность применять методы машинного обучения (в базовом 

виде, без доработки и модификации) для решения практических 

задач анализа данных; 

- владение полноценными навыками визуализации данных.  

Продвинутый В дополнение к навыкам базового уровня: 

Навыки программирования: 

- способность написать эффективный код с применением 

специализированных алгоритмов и структур данных; 

- навыки создания веб-приложений. 

Навыки анализа данных: 

- способность выполнять полный цикл решения задач с помощью 

машинного обучения и продвинутой аналитики: подготовить 

данные, разработать признаки, выбрать модель; 

- понимание принципов работы методов интеллектуального анализа 

данных и умение их адаптировать с учѐтом специфики данных, 

критериев качества и требований к модели (интерпретируемость, 

быстродействие); 

- умение визуализировать результаты анализа и моделирования с 

помощью веб-приложений или других инструментов. 

Профессиональ-

ный 

В дополнение к навыкам продвинутого уровня: 

-;знание теоретических основ современного машинного обучения; 

-;знание специализированных методов машинного обучения и 

обработки данных, которые могут применяться в 

профессиональной области (обработка сигналов, глубинное 

обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка и 

т.д.) и понимания специфики их применения; 

-;способность решать задачи анализа данных в любых 

профессиональных  областях при поддержке экспертов. 

Экспертный В дополнение к навыкам профессионального уровня: 

- знание современного состояния наук об информационных данных 

и смежных областей; 

- способность вести исследовательскую деятельность в  различных 

сферах наук с использованием информационных  данных, 

разрабатывать новые методы анализа данных. 

 

В системе СПО ДНР учебная дисциплина «Экономика» относится к 

циклу общеобразовательных дисциплин и для того чтобы привлечь внимание 

студентов и  выявить их аналитические способности обязательно необходимо 

применять интерактивные  цифровые технологии. Их можно реализовать в 
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виде: проведения  деловых и ролевых игр, дискуссий, диспутов; анализа 

конкретных ситуаций, бесед, лекций с элементами дискуссий; проблемного 

изложения материала; проведения  научно-исследовательской работы, 

практических работ, работы в малых группах и парах сменного состава; 

внедрения  различных форм взаимообучения и взаимоконтроля; формирования 

и защиты проектов; эвристического обучения и проблемно-поискового 

обучения; дистанционного обучения; участия в научно-практических 

конференциях и др. При этом обязательно необходимо использовать 

современные коммуникационно – информационные и цифровые технологии, 

такие как: кабельное и спутниковое телевидение, видеоконференции, 

телемарафоны, вебинары, проектные технологии, составление и презентация 

(защита) бизнес- плана, презентация портфолио собственных достижений 

обучающегося, тренинги по формированию жизненных компетенций, в том 

числе и социально-экономического направления. 

Можно выделить следующие обязательные условия организации 

интерактивного цифрового обучения на уроках общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экономика»: 

- доверительные и позитивные отношения между педагогом и  

студентами, демократический стиль преподавания; 

- сотрудничество в процессе урока педагога и студентов, студентов 

между собой; 

- применение личного (социально-экономического) опыта студентов, 

включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; 

- применение цифровых технологий на каждом этапе взаимодействия 

педагога и студентов; 

- внедрение синергетики и синергетического подхода в учебный процесс 

педагога.   

Следует отметить, что синергетика и синергетический подход в русле 

цифрового системного подхода привносит новые аспекты в методологию 

обучения общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика»:  

-во-первых, представление об открытости учебного процесса, 

ориентирующее на построение методов совместной деятельности, а не 

акцентирование индивидуального процесса обучения;  

- во-вторых, представление о неустойчивости учебного процесса, 

ориентирующее на малое «резонансное», стимулирующее воздействие;  

- в-третьих, ориентация на самообучение через овладение 

«универсальным» методом познания, который обеспечивает знание общих 

закономерностей самоорганизации;  
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- в-четвертых, внимание к глубоким изменениям личности, 

происходящим в процессе обучения, то есть к процессу формирования 

новообразований;  

- в-пятых, активизация наглядно-образного, эмпирического восприятия 

мира как источника интуитивного познания, обогащающего творческое начало 

человека;  

- в-шестых, использование потенциала интерактивных и цифровых 

методов обучения, активизирующих процессы социального взаимодействия в 

коллективе обучающихся, в свою очередь ускоряющих переход к 

самообучению. 

Проведенное исследование показало, что под цифровыми компетенциями 

понимаются характеристики способностей студента использовать 

информационно-коммуникационные технологии в контексте обучения и 

будущей профессиональной деятельности с целью повышения 

результативности этой деятельности. Формирование цифровых компетенций 

студентов должно осуществляться с учетом перехода с уровня на уровень и 

стратегии цифровой трансформации профессиональной образовательной 

организации. На занятиях общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экономика» необходимо применять интерактивные  цифровые технологии  

для того чтобы привлечь внимание студентов и  выявить их аналитические 

способности. Данные технологии способствуют развитию творческих 

способностей обучающихся, пробуждают интерес к изучению учебной 

дисциплины, формируют причинно-следственные связи, развивают логическое 

и критическое мышление, а также информационно-коммуникативные навыки.  
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые компетентности на занятиях 

физической культуры, которые направленны на развитие здорового образа жизни. 

Происходящие в мире и в нашей стране изменения в области педагогических технологий 

вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения образованием более полного, 

личностно и социально интегрированного результата и формирование новой парадигмы 

образования. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, физическая культура, технология, 

преподаватель, занятие, студент. 

 

Отличительные для нашего времени изменения в характере образования 

все более явно ориентируют студента на творческую инициативу, 

самостоятельность, конкурентоспособность, рост  как будущего специалиста. 

Занятия физической культуры, основанные на компетентности, относятся 

к методу обучения, который направлен на развитие конкретных физических 

навыков, способностей и знаний у обучающихся, а не просто на повышение их 

общего уровня физической подготовки. Этот подход делает упор на 

приобретение компетенций посредством практических занятий физкультурой, а 

также побуждает студентов размышлять о своем прогрессе и ставить цели для 

своего будущего развития.  

Считается, что подход, основанный на компетентности, имеет несколько 

преимуществ, включая повышение мотивации и вовлеченности, улучшение 

физической работоспособности и более инклюзивную среду обучения. Он 

также поддерживает развитие физической грамотности, которая является 

пожизненной основой для активного и здорового образа жизни. Компетенции 

личностного самосовершенствования, которые непосредственно относятся к 

компетенциям дисциплины физической культуры, направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития[3].  

Реальным объектом в сфере данных компетенций выступает сам студент. 

Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, выражающихся в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения[1]. 

Компетентностный подход на занятиях физической культуры с 

использованием личностно-ориентированных технологий - это метод 

преподавания, ориентированный на индивидуальные способности и 

потребности обучающихся. При таком подходе преподаватель использует такие 

технологии, как носимые устройства и датчики, для отслеживания результатов 
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обучающихся и предоставления им обратной связи в режиме реального 

времени. Эта обратная связь может быть использована для выявления областей, 

в которых обучающиеся нуждаются в совершенствовании, и помочь им развить 

новые навыки и знания[1]. 

Использование личностно-ориентированных технологий на занятиях 

физической культуры позволяет преподавателю адаптировать свой стиль 

преподавания к потребностям каждого отдельного студента. Например, 

обучающиеся, которые испытывают трудности с определенными движениями 

или упражнениями, могут получить дополнительную поддержку и руководство, 

чтобы помочь им улучшить свои навыки, в то время как более способным 

студентам можно предложить более сложные задания[4]. 

При таком подходе роль преподавателя заключается в том, чтобы 

способствовать обучению, предоставляя студентам возможность 

практиковаться, размышлять о своей работе и получать обратную связь. 

Ориентируясь на индивидуальные потребности каждого студента, 

компетентностный подход может привести к повышению мотивации и 

заинтересованности в обучении. 

В целом, использование личностно-ориентированной технологии на 

занятиях физической культуры может помочь преподавателям обеспечить 

более эффективное и результативное обучение для своих студентов, адаптируя 

свой подход к способностям каждого отдельного студента[4]. 

В современном мире преподаватель должен уметь адаптироваться к 

нововведениям и изменениям, а также обучать им занимающихся, в своей 

работе уметь использовать новое оборудование и применять новые технологии 

в области физической культуры, демонстрировать и разъяснять преимущества 

ведения здорового образа жизни и пользу занятий спортом, физической 

культурой. 

В последнее время произошел качественный скачок в развитии новых 

технологий, резко возросла потребность общества в людях, обладающих 

нестандартным мышлением, вносящих новое содержание во все сферы 

жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи. Одной из 

важнейших задач современного образования является сохранение здоровья 

обучающихся. Поэтому, наравне с решением педагогических задач перед 

педагогами стоит задача сопоставления учебной нагрузки с индивидуальными 

особенностями обучающихся для сохранения их здоровья. 

 Цель современного преподавателя физической культуры не только 

развивать физические способности своих студентов, но и формировать навыки 

самостоятельных физических занятий, сознательного укрепления тела 

физическими упражнениями. Таким образом, деятельность обучающегося 
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должна быть высокой степени самостоятельной, носить творческий и 

исследовательский характер. При формировании ключевых компетентностей 

необходимо сопровождать учебный материал примерами влияния природных, 

внешних и внутренних факторов на здоровье человека, методами измерения и 

определения основных физических характеристик человека. 

Выпускник  должен обладать умениями и способностями, которые 

пригодятся независимо от того, какую профессию он изберет. Эти способности 

и называются ключевыми компетенциями[2].    

Педагогическая культура – это специфическое проявление общей 

культуры в условиях педагогического процесса. Педагогическая культура в 

своей основе содержит мировоззренческую, нравственную, профессиональную, 

эмоциональную, эстетическую, физическую и гигиеническую стороны 

культуры. Каждый преподаватель в своей профессиональной деятельности 

ежедневно словом, делом, своим внешним видом обязан прививать навыки 

здорового образа жизни своим студентам. И именно поэтому, необходимость 

профессиональной компетентности каждого преподавателя учебной 

дисциплины в области физической культуры не вызывает сомнения[3]. 

Физическая культура преподавателя – это мера и способ творческой 

самореализации личности в общении и разнообразных видах физкультурной, а 

также педагогической деятельности, направленных на освоение и создание 

ценностей физической культуры студентов. В отечественном образовании 

компетентностный подход в настоящее время проходит адаптацию к 

российской образовательной системе. Поэтому в данное время нет 

определенной общепринятой трактовки понятий «компетентность» и 

«компетенция». Преподавание физической культуры в учебном учреждении 

требует от преподавателя не только владения профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, высокой физической и технической подготовленностью. 

Кроме того, современная парадигма образования основана на принципах 

гуманизации и демократизации, требует от педагога физической культуры 

высокого уровня педагогического профессионализма. 

Таким образом, умения представляются как компетенция в действии. 

Компетенция - это то, что порождает умение, действие. Итак, компетенцию 

можно рассматривать как возможность установления связи между знанием и 

ситуацией или, в более широком смысле, как способность найти, обнаружить 

процедуру (знание и действие), подходящую для проблемы. Понятие 

профессиональной компетентности педагога, поэтому выражает единство его 

теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и 

характеризует его профессионализм. 
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Мы можем сказать что, компетентность – это мера соответствия знаний, 

умений и опыта лиц определенного социально – профессионального статуса 

реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем. 

Следовательно, на сегодняшний день любому специалисту необходимо 

обладать определенным набором компетенций[1]. 

В физическом воспитании необходимо основываться на духовном 

фундаменте личности, развивая у студентов стремление к самоанализу, 

самооценке, самосовершенствованию. В противоположность традиционному 

подходу компетентностный подход в образовании основывается на следующих 

принципах: 

- образование для жизни, для успешной социализации в обществе и 

личностного развития; 

- оценивание для обеспечения возможности учащемуся самому планировать 

свои образовательные результаты и совершенствовать их в процессе 

постоянной самооценки; 

- разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной 

деятельности обучающихся на основе собственной мотивации и 

ответственности за результат. 

Опора на задачи концепции обучения на протяжении всей жизни 

позволяет определиться с наиболее значимыми компетентностями личности, 

необходимыми для продолжения образования. К ним относятся компетентность 

разрешения проблем. Компетентность не замыкается только на обучении. Она 

соединяет занятие и жизнь, связана с воспитанием и внеаудиторной 

деятельностью. Основа компетентности – самостоятельность.  

Компетентностный подход в области физической культуры поможет 

реализовать эти и другие задачи современного занятия, способствуя 

формированию ключевых компетенций обучающихся, а на сегодняшний день 

нет единой классификации компетенций, как нет и единой точки зрения на то, 

сколько и каких компетенций должно быть сформировано у обучающихся[4].  

В основу программы деятельности преподавателя физической культуры 

по формированию ключевых компетенций обучающихся заложен 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, где в 

основных требованиях к уровню подготовки выпускников указано, что 

обучающийся должен приобрести компетентности в сфере оздоровительно-

реабилитационной, двигательной деятельности, самоконтроля и 

индивидуального физического развития. При компетентностном подходе 

студент сам отвечает за собственное продвижение, за собственное развитие. 

Эффективностью применения компетентностного подхода на своих занятиях я 

считаю достижения своих учеников.  



235 
 

Компетентность - действенное знание, которое обнаруживает себя за 

пределами учебных ситуаций, в задачах не похожих на те, в которых это знание 

приобреталось. Компетентностный подход – это подход, акцентирующий 

внимание на результаты образования, причем в качестве результата 

рассматривается не объем  усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных проблемных ситуациях.  

Это подход, при котором результаты образования признаются значимыми за 

пределами системы образования! 
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 Компетентностный подход – один из современных ориентиров и 

направлений развития содержания образования. Это понятие стало для нас на 

сегодня довольно привычным, но, тем не менее, оно не является окончательно и 

полностью понятным. В чем же преимущество этого подхода перед 

традиционным, какими методами и приемами преподаватель может 

формировать компетенции обучающегося? Попробуем разобраться с этими 

вопросами. 

Русский язык занимает особое место в системе образования, он имеет 

особую значимость в обществе как учебный предмет, выступает фактором, 

стабилизирующим языковую культуру общества, формирует толерантную 

языковую личность. 

Курс русского языка для обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений, в соответствии с действующими стандартами 

образования, обеспечивает необходимый для активной деятельности в 

обществе уровень владения языком во всех сферах жизнедеятельности: 

официально-деловой, социокультурной, бытовой, научной. Также, в рамках 

изучения курса «Родной язык (русский)» формируются языковые способности 

и приобщение к культуре народа изучаемого языка. Русский язык – 

государственный язык РФ, средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов РФ. Также русский язык – средство 

общения, орудие познания и отражения действительности, важнейшее средство 

воспитания. 

Приобретение жизненно важных компетентностей дает человеку 

возможность ориентироваться в современном обществе, формирует 

способность личности быстро реагировать на запросы времени. 

Так что же такое компетенция? Это совокупность определенных знаний, 

умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и имеет 

практический опыт работы [1]. 

Обучающийся приходит в среднее профессиональное образовательное 

учреждение имея сформированные ключевые компетенции: готовность 

работать с информацией (информационная компетенция); готовность и умение 

общения с людьми (коммуникативная компетенция); готовность к 

сотрудничеству с одногруппниками, преподавателями (кооперативная 

компетенция) и готовность к решению проблем (проблемная компетенция). 

Главная цель компетентностного подхода в преподавании русского языка 

заключается в формировании всесторонне развитой личности обучающегося, 

его теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, овладение 

культурой речевого общения и повеления. 
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В курсе русского языка определены три задачи: формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Языковая компетенция подразумевает умение обучающимся употреблять 

слова, формы слов, синтаксические конструкции в соответствии с нормами, 

владение новыми лексическими единицами, грамматическими и 

морфологическими нормами, нормами согласования и управления, 

фразеологическим запасом, умением построения предложений различных 

видов. 

Коммуникативная компетенция основывается на способности 

обучающегося к речевому поведению, умению излагать мысли в соответствии с 

целью и сферой общения; знание основных понятий лингвистической речи - 

стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы 

связи предложений в тексте; умение выбрать нужную языковою форму. 

Лингвистические компетенции -  результат осмыслении речевого опыта 

обучающимися; знание элементов истории науки о русском языке и его 

выдающихся представителях; опознавание звуков, букв, морфем, частей речи; 

умение делить языковые явления на группы; умение производить 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический разбор. 

Культуроведческие компетенции - обеспечение формирования языковой 

картины мира, овладение национальными единицами языка, речевым этикетом; 

постижение национальной культуры своего народа; познание самобытности; 

сознание значимости родного языка; развитие духовно-нравственного мира 

обучающегося, его национального самосознания. 

С целью формирования у обучающихся языковой компетенции ведущую 

роль на занятиях необходимо отвести работе со словарями и с различными 

типами текстов. Работа со словарями имеет практическую направленность, а 

также способствует развитию самопознания и повышает интерес к предмету. 

Ставя перед обучающимися задачи по работе со словарем, формируется 

поисковое и просмотровое чтение, совершенствуются навыки работы с 

алфавитными индексами. Использование на занятиях упражнений по работе с 

различными типами текстов, совершенствует у обучающихся чувство языка, 

языковую интуицию, речевую среду. Работа с текстами невольно приводит к 

запоминанию обучающимися образцовых текстовых единиц, приводит к 

развитию творческой активности. На каждом этапе работы с текстом изучается 

грамматический материал, анализируются лексические связи, 

словообразовательные элементы, синтаксические конструкции. Обучающиеся 

имеют возможность отследить смысловую и стилистическую роль порядка 
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слов, типы предложений, синонимию синтаксических конструкций, 

литературные нормы языка и различные отклонения от них. 

Коммуникативная компетенция предполагает способность обучающихся 

к полноценному речевому общению во всех сферах деятельности. В процессе 

коммуникации формируется умение обучающимися создавать и воспринимать 

тексты – продукты речевой деятельности. Для этого необходимо знать стили и 

типы речи, способы связи слов в предложения, предложений в текст. Занятие 

по литературе дает неограниченные возможности для формирования 

коммуникативных компетенций: задания на анализ прочитанных произведений, 

описание образов героев, написание сочинений, изложений и т.д. 

Компетентностный подход в преподавании русского языка и 

компетентностно-ориентированные задания, в частности, позволяют направить 

обучение на развитие комплекса качеств обучающихся, необходимых для 

формирования социальной мобильности обучающегося, которая проявляется в 

способности осуществлять деятельность в меняющихся жизненных ситуациях. 

При составлении компетентностно-ориентированных задач основное 

внимание уделяю формированию способностей обучающихся использовать 

знания в разнообразных ситуациях, требующих для своего решения различных 

подходов, размышлений и интуиции.  

К основным типам компетентностно-ориентированных заданий можно 

отнести: 

- задания, в которых имеются лишние данные; 

- задания с противоречивыми данными; 

- задания, в которых данных недостаточно для принятия решения; 

- многовариантные задания (имеется несколько вариантов для решения); 

- комплексные задания. 

Приведу типы заданий, используемые на занятиях: создание кроссворда 

по теме, курсу (наглядное схематическое представление); создание кластера по 

определенной теме, проблеме; создание концептуальных схем, таблиц; 

разработка тестовых заданий по алгоритму; написание статей, очерков, эссе, 

сочинений, рефератов; создание компьютерных презентаций по теме, проблеме;  

подготовка доклада, выступления; выполнение мини проектов, проведение 

исследований и под. 

Компетентностный подход сориентирован на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками к самостоятельному поиску, отбору и использованию информации. 

Это поможет выпускникам адаптироваться в мире, где объем информации 

растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависит от позитивного отношения к новациям,  
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самостоятельности мышления  и инициативности, готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 
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Компетентностный подход стал результатом требований, предъявляемых 

к качеству образования.  

Компетентностный подход –  это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценка образовательных результатов. 

Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

исследования социального опыта, элементом которого является и собственный 

опыт. 

mailto:gera7alla@gmail.com


240 
 

Содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный опыт решения познавательных, мировоззренческих, 

политических и иных проблем.  

Образовательный процесс заключается в создании условий для 

формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникационных, организационных, нравственных и иных проблем.  

По О.Е. Лебедеву, образованность с позиции компетентностного подхода 

определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе 

имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает значение знаний, 

он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания.  

Пример. При изучении по химии темы «Углеводы» студенты используют 

знания разнообразия углеводов, их физических свойств, биосинтез углеводов из 

неорганических веществ (углекислого газа и воды) под действием энергии 

солнечного света, ранее рассмотренных на занятиях по биологии. При 

рассмотрении строения молекулы глюкозы, обучаемые открывают сходство с 

многоатомными спиртами и альдегидами, которые излагались по химии 

накануне. При изучении жиров белков и других тем можно использовать 

знания по биологии.  

Компетентностный подход к образованию соответствует объективным 

потребностям обучаемых, направлениям, творческим поискам педагогов. «Ни 

одно действие педагога не должно стоять в стороне от поставленной цели» 

Антон Макаренко.  

Компетентностный подход в общем образовании соответствует 

социальным ожиданиям в сфере образования и интересам участников 

образовательного процесса. Цели образования в XXI веке сформированы 

Жаком Делором:  

«Уметь жить;  

Уметь работать;  

Умеет жить вместе;  

Уметь учиться.» 

Из вышесказанного можно отметить требования компетентностного 

подхода к процессу обучения. Цели обучения должны быть направлены на 

развитие у обучаемых способности использовать полученные в ходе учебного 

процесса знания. Например, при изучении темы «Азот» обучаемые могут 

использовать знания о положении химического элемента азот в периодической 

системе химических элементов, строении его атомов, строении молекулы, 

образовании химических связей в молекуле. Обучающиеся могут предположить 

физические и химические свойства азота.  
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При отборе содержания учебного материала необходимо обращать 

внимание на мотивацию учебной деятельности путем реализации «учения с 

увлечением». Существует мысль, что очень важно делать то, что нравится. 

Слова Сократа «Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим» 

находят свое подтверждение в ходе получения образования. Это относится не 

только к изучению конкретного учебного процесса, а также в ходе решения 

различных жизненных ситуаций и проблем. Необходимо взаимодействие 

учебного предмета с другими составляющими образовательного процесса. 

Обучение предметных компетенций до уровня общепредметных происходит по 

общим умениям, навыкам и способам действий.  

Компетентностный подход ориентирует на усвоение знаний, на способы 

этого усвоения, на образы мышления и деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала обучающихся. Не лишним 

подтверждением сказанному будет латинская поговорка «Cogito ergo Sum», что 

в переводе на русский язык – «Я мыслю, следовательно, я существую».  

Цель компетентностного подхода в образовании: преодолеть разрыв 

между знанием обучающегося и его практической деятельностью, научить его с 

помощью полученных усвоенных знаний эффективно решать задачи практики.  

Освоив компетентности, обучающийся может применить этот результат 

образования в других видах деятельности.  

Компетентность понимается как результат научения, а компетенция как 

общая способность и готовность использовать знания, умения и обобщенные 

способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности, 

как способность человека устанавливать связи между знанием и реальной 

ситуацией, осуществлять принятия решений в условиях неопределенности, 

вырабатывать алгоритм.  

В системе образования начинают превалировать методы, 

обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной 

деятельности обучаемого, направленные на решение реальных жизненных 

задач, умение учиться 

Таким образом, «умение учиться» выступает фактором повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций образования, образа мира, а деятельность 

выступает как внешнее условие развития у обучаемого познавательных 

процессов. Приобретение компетенции базируется на опыте деятельности 

обучающихся. Включение обучающихся в активное взаимодействие и общение 

в процессе их познавательной деятельности обеспечивается использованием 

интерактивных методов обучения. К интерактивным методам обучения могут 

быть отнесены методы учебного сотрудничества; коллективные способы 
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обучения; метод проектов; игровые методы; метод кейсов и ряд других 

методов, позволяющих в образовательном процессе обучающему занять 

положение субъекта.  

В качестве примера приобретения компетенций может служить любое 

занятие химии. Теоретические знания, добытые студентами при объяснении 

преподавателя, самостоятельно, часто подтверждаются экспериментами с 

последующим их обсуждением, анализом. Проведенные лабораторные опыты 

вызывают интерес к изучаемой теме, положительные эмоции.  

В процессе обсуждения формируются коммуникативные компетенции, 

партнерские отношения. Преподаватель умело направляет эту работу в 

дружеское, равноправное русло. Это пригодится всему коллективу в 

жизненных ситуациях.  

Педагог, как никто другой, должен быть вооружен знаниями, умениями, 

опытом работы с теми, кто ему доверяет, с кого часто берут пример.  

Реализация компетентностного подхода осуществляется в учебном 

процессе через урочную и внеурочную деятельность. Обучающиеся овладевают 

ключевыми компетенциями, в основе которых находится «умение учиться», как 

первый шаг к самообразованию и самовоспитанию через развитие широких 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества, 

при одновременной способности к организации своей деятельности 

(планировании, контролю, оценке). Обучающиеся овладевают культурой 

взаимоотношения со сверстниками и педагогами, родителями через общение, 

кооперацию сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия, 

внимательности к людям, готовности оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается и формированию уважения к окружающим – умение слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиции всех участников.  

Обучающиеся смогут проектировать и управлять собственной 

деятельностью не только в сфере учебной деятельности, но и внеаудиторной 

через организацию коллективных проектов, творческих и спортивных 

начинаний. 

Компетентный подход в обучении химии реализуется преподавателем 

через использование методов проблемно - исследовательской деятельности и 

ИКТ. Компетенции формируются на учебном занятии деятельного типа.  

Структура учебного занятия на деятельностной (компетентностной) 

основе создает условия для возникновения у обучающихся потребности 

включения в деятельность («хочу»), выделении содержательной области 

(«могу»).  
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Актуализация знаний, умений и навыков может быть направлена на 

построение нового способа действий. Важно создать проблемную ситуацию, 

направить мыслительную деятельность обучающихся для разрешения ее. 

Хорошо, если обучающиеся могут соотносить свои действия с алгоритмом, 

способом изучения теоретического материала, его структурирования, 

выполнения практического задания. Важно, когда обучающийся может выявить 

затруднения и их причины, а преподаватель оказать помощь в исследовании 

возникшей проблемной ситуации.  

Выполнение обучающимися в форме коммуникативного взаимодействия 

типовых заданий на новые способы действия с обсуждением шагов действий и 

полученных результатов также способствует развитию компетенций.  

Очень важное значение имеет индивидуальная форма работы 

(самостоятельное выполнение обучающимися заданий на примере нового 

способа действий); осуществление самопроверки, оценивание своей 

самостоятельной работы. 

Только в тесном взаимодействии эксперимента и теории в учебно-

воспитательном процессе можно достигнуть высокого качества знаний 

обучающихся по химии. Поэтому цель работы преподавателей химии является 

развитие ключевых компетенций обучающихся в процессе изучения химии на 

основе организации проблемного и исследовательского эксперимента на 

занятиях и во внеаудиторное время.   

Для достижения этой цели решались следующие задачи.  

В процессе организации учебно-исследовательской деятельности нужно 

обращать внимание на обучение выявлению проблем. К учебно-

исследовательским задачам относятся задачи по разбору и структуре, по 

составлению и различению, по выявлению взаимоотношений между фактами, 

по составлению письменных отчѐтов, докладов и т.п. Самостоятельно 

найденные ответы - маленькая победа в познании сложного мира природы, 

придающая уверенность в своих возможностях, создающая положительные 

эмоции, устраняющая сопротивление процессу обучения. Обучающийся 

самоутверждается как личность. Эти положительные эмоции обучающийся 

стремится пережить ещѐ и ещѐ раз. Так возникает интерес не просто к 

предмету, а к самому процессу познания. Познавательный интерес – мотивация 

к знаниям. Прием мотивации:   

Работа детективного агентства в теме – «Соляная кислота». 

Разгадай химическую ошибку Конан Дойля при описании собаки 

Баскервилей из одноименного произведения. Тема «Фосфор».  

Проблемный вопрос, проблемная ситуация  
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Глюкоза.  Почему хлеб, если его долго жевать, приобретают сладкий 

вкус? Почему накрахмаленное и поглаженное белье дольше не пачкается? 

Амфотерность аминокислот. Из  биологии вам знакомо животное 

хамелеон. Есть ли в химии нечто подобное?  

Альдегиды, карбоновые кислоты. «Все дело в муравьях». Что общего 

между альдегидами, карбоновыми кислотами и муравьями?  

Рефлексия деятельности (итог занятия) помогает обучающимся обобщить 

знания, которые они получили, отметить интересные моменты занятия. Знания, 

умения, навыки, приобретенные компетенции человек приобретает и несет с 

собой всю жизнь. 

«Образование делает хороших людей, а хорошие люди делают хорошие 

поступки» Платон. 
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Метод индивидуальных и групповых проектов – это комплексный 

обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, 

даѐт возможность обучающимся проявлять самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей деятельности и творчества при выполнении 

учебных заданий по предметам социально-экономического и гуманитарного 

цикла.  

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия 

«проект», его прагматическая направленность на результат, который можно 

получить при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 

научить обучающихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных вариантов решения.  

Выполнение проекта может быть индивидуальным или групповым, но он 

должен сочетать определенную совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий обучающихся. В итоге выполнения проекта предполагается 

презентация его результатов. Если же говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология представляет совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей 

сути. 

Основные цели, которые преследует метод проектов можно кратко 

сформулировать следующим образом: 

• осмысленное усвоение обучающимися системы знаний и способов 

умственной и практической деятельности; 

• развитие познавательной самостоятельности и творческих 

способностей обучающихся; 

• формирование научного мировоззрения на основе самостоятельно 

проверенной доказательности научных понятий и положений. 

Выбор тематики проектов. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 

одних случаях эта тематика может выдвигаться преподавателями с учетом 

учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных 

интересов, интересов и способностей обучающихся.  

Чаще темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, 

актуальному для практической жизни и вместе с тем, требующему 

привлечения знаний обучающихся не по одному предмету, а из разных областей, 

их творческого мышления, исследовательских навыков.  
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Планирование работы над проектом. 

Планирование работы над проектом в первую очередь должно опираться 

на основные идеи метода проектов, которые кратко можно сформулировать 

следующим образом: 

• путь к усвоению материала основывается на «педагогике удивления»; 

• главный аспект в работе над проектом не только, как мы это делаем, а и 

почему мы это делаем; 

• что я лично могу сделать для решения этой проблемы; 

• важен не только процесс в проектной работе, но и результат, и как он 

представлен публике.  

Виды индивидуальных и групповых проектов, существующих в 

образовательной практике: 

1. По характеру доминирующей в проекте деятельности: 

• исследовательский; 

• информационный; 

• творческий; 

• ролевой /игровой/ проект; 

• практико-ориентированный. 

2. По предметно-содержательной области: 

• моно-проект, в рамках одной области знаний; 

• межпредметный проект, на стыке различных областей. 

3. По количеству участников проекта (индивидуальный, парный, 

групповой, коллективный, массовый). 

4. По продолжительности проекта: 

• мини-проект (на 1 занятие); 

• краткосрочный (4-6 занятий); 

• среднесрочный (до месяца); 

• длительный (месяцы). 

В качестве конкретного примера приведу опыт организации проектной 

деятельности в ГПОУ «Торезский медицинский колледж».  

             

Рис.1 Защита творческого 

группового проекта «Мой край–

моя история жива». 
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Цель: формирование ключевых компетенций у обучающихся в процессе 

преподавания общественных дисциплин. 

Задачи: 

• выявить наиболее продуктивную технологию для достижения 

поставленной цели; 

• изучить теоретические основы новой технологии; 

• определить наиболее приемлемую форму введения метода проектов; 

• ознакомить обучающихся с проектной деятельностью через 

разработку индивидуальных и групповых проектов; 

• исследовать результативность применения метода проектов. 

Актуальность: проектное обучение поощряет и усиливает истинное 

учение со стороны обучающихся, расширяет сферу субъективности в процессе 

самоопределения, творчества и конкретного участия. 

Теоретические сведения о методе проекта. 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в 

основе которой лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания по Основам философии, 

Истории, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 

Разработка проекта. 

I этап: «Погружение» в проблему (выбор и осознание проблемы). 

II этап: Сбор и обработка информации. 

III этап: Разработка собственного варианта решения проблемы: 

• актуальность и важность данной проблемы; 

• анализ разнообразной информации; 

• программа действий; 

• разработка варианта реализации своей программы.  

IV этап: Реализация плана действий (проекта). 

V этап: Подготовка к защите проекта:  

• обучающиеся делятся на группы; 

• представляют проект на конференции; 

• оформляют портфолио; 

• готовят стендовую защиту; 

• разрабатывают электронную презентацию и т.д. 

VI этап: Презентация проекта (виды представления проекта: доклад-

защита, инсценировка, электронная презентация и т.д.).                                                     

VII этап: Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои 

впечатления). 

 Банк проектов: 
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 Основы философии 

1. «Философия и медицина» – исследовательская работа студентов. 

2. Видео - интервью «Философия и клинические дисциплины». 

3. «Казусы в медицине». 

4.  Коллаж «Медицина и медсестринство».  

5. «Философия Древнего Востока и современные этические нормы в 

медицине» – презентация. 

История 

1. «Мой край–моя история жива»–конкурс творческих проектов. 

2. «Серебряный век» русской культуры – коллаж.  

3. Создание материала презентации на тему: «Легендарная Саур –Могила».                                                                                                          

4. «Чистяковское подполье в годы Великой Отечественной войны»-

поисковая творческая работа студентов. 

5. Видео - интервью «Медики нашего города – выпускники ГПОУ 

«Торезский медицинский колледж».    

6. «Никто не забыт, ничто не забыто»- защита творческих проектов. 

Результативность индивидуальных и групповых проектов. 

Учебный проект с точки зрения преподавателя — это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать следующие умения обучающихся: 

• применения знаний, умений и навыков в различных, в том числе и 

нестандартных, ситуациях; 

• выбора, освоения и использования технологии адекватной 

проблемной ситуации и конечному продукту проектирования; 

• проведения исследования (анализа, синтеза, выдвижения гипотезы, 

детализации и обобщения). 

• поиска необходимой информации, ее систематизации и 

структуризации («вычленение» и усвоение необходимого знания из 

информационного поля); 

Метод проектов ни в коем случае нельзя рассматривать как один из 

альтернативных подходов к организации учебного процесса (точно также 

как нельзя виртуальный лабораторный практикум или виртуальный 

демонстрационный эксперимент считать альтернативой реального 

лабораторного практикума или реального демонстрационного эксперимента). Он 

должен включаться в учебный процесс как дополнительное средство, 

повышающее качество учебного процесса и способствующее развитию 

личностных качеств обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме реализации 

компетентностного подхода. Рассмотрены основные принципы преподавния, 

способствующие формирования основных компетенций будущих специалистов 

среднего звена. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, обучение химии, формирования 

профессиональной компетентности, проблемно-исследовательская 

деятельность. 

 

Главной задачей профессионального образования в настоящее время 

является качественная подготовка будущих специалистов среднего звена. 

Выпускники колледжа должны свободно владеть своей профессией и быть 

востребованными на современном рынке труда.  

Ключевым понятием современного профессионального образования в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, выдвигается 

понятие «Компетенция», которое рассматривается, как способность применять 

знания, умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности. 

Компетентностный подход определяется формированием у обучающихся 

определенных компетенций в учебном процессе, а учебная деятельность 

приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер. 

Такой деятельностно-компетентностный и практико-ориентированный подход 
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обуславливает применение активных и интерактивных форм и методов 

обучения. 

В процессе изучения общеобразовательных дисциплин формируются 

общие компетенции, направленные на подготовку и усвоение специальных 

дисциплин. Каждая изучаемая дисциплина должна вносить вклад в 

профессиональное образование, давая обучающимся целостную картину 

явлений и процессов. 

Химия является одной из важных областей естествознания. Обучение 

химии должно способствовать воспитанию интереса к знаниям, 

самостоятельности, трудолюбия и добросовестности. 

Химия – наука экспериментальная, поэтому компетентностный подход в 

обучении студентов курсу химии реализуется через использование методов 

проблемно-исследовательской деятельности и ИКТ. 

Потенциал исследовательской деятельности реализуется поэтапно. 

Сначала в виде теоретико-экспериментальных исследований на занятиях.  

Студентам предлагаются исследовательские задания с доступным и реальным 

содержанием. Преподаватель знает направление поиска, предлагает пройти 

этот путь студенту, зная наверняка искомый результат. 

Например, при изучении темы «Карбоновые кислоты» дистиллированная вода 

не проводит электрический ток, а кислота проводит.  

Знания, приобретѐнные при этом достаточно устойчивы, так как добыты в 

результате самостоятельной деятельности. Идѐт формирование 

образовательных компетенций, которые имеют практико-ориентированное 

направление. 

При частично-поисковом исследовании преподаватель знает направление 

поиска, но не знает конечного результата, предлагая студенту самостоятельно 

решить проблему или комплекс проблем. 

Например, при изучении темы «Свойства жиров», студентам необходимо 

самостоятельно заполнить таблицу температуры плавления предложенных им 

жиров, не пользуясь физическими справочниками. 

Следующим этапом является поисковая исследовательская деятельность. 

Это исследование с неопределѐнным содержанием. Преподаватель умело 

владеет методикой научного исследования, но они со студентами не знают, ни 

пути поиска (исследования), ни итога исследования. Для позитивного 

результата исследования педагог должен не только сам обладать интуицией в 

этом вопросе, но и активизировать еѐ у обучающегося. 

Последним этапом является научно-исследовательская деятельность. На 

этой ступени студент сам определяет степень готовности к этой ступени, 

самостоятельно задается проблемой исследования, определяет его цели, 
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находит механизмы действий по их достижению. Например, «Изменение 

свойств витаминов при технологической обработке», «Исследование процессов 

адсорбции», «Получение и исследование коллоидных растворов».  

Проблемно-исследовательская деятельность осуществляется, в том числе 

с использованием возможности ИК-технологий. Я  выделяю три основных 

формы работы с ИКТ на занятиях. 

Во-первых, это непосредственно применение информационных 

технологий на занятиях (представление учебного материала в форме 

презентаций, видео-роликов, образовательного программного обеспечения и 

т.д.). В том числе это может быть моделирование химических процессов и 

явлений, которые практически невозможно показать в учебной лаборатории 

(свойства ядовитых веществ, ядерные реакции). В таких случаях удобно 

использовать виртуальную лабораторию.  

Во-вторых, это применение информационных технологий для 

организации самостоятельной работы обучающихся (Единая коллекция 

цифровых образовательных услуг, электронные учебные пособия, обучающие 

сайты, тренажеры).  

И, в-третьих, это применение информационных технологий для 

обеспечения познавательного досуга (использование электронных  библиотек и 

т.д.).  

Таким образом, осуществляя компетентностный подход в обучении, 

главная задача педагога – это создание необходимых условий и выбор 

оптимальных методов обучения, способствующих формированию 

познавательных и профессиональных качеств будущих специалистов; 

воспитание системности, гибкости, критичности мышления; развитие 

ответственного отношения к решению учебных и производственных задач. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – реализации 

компетентностного подхода в обучении студентов СПО. Рассматриваются некоторые из 
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Современное развитие общества предполагает модернизацию 

образования на всех его уровнях и ступенях. Преподавателям СПО необходимо 

обновлять методы формирования знаний на компетентностной основе, делая 

упор на усиление практической направленности. 

Формируя необходимые компетенции студентов, занятия планируются 

таким образом, чтобы они способствовали приобретению студентами навыков 

самостоятельного поиска ответов на поставленные вопросы. Самостоятельное 

решение проблемных ситуаций позволяет научиться анализировать факты, 

находить правильные подходы к достижению поставленных целей. У 

обучающихся должны быть сформированы операции анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения. Такие операции составляют основу 

компетентностного подхода в обучении. 

Компетентностный подход в образовании возник как альтернатива 

практико-ориентированных качеств абстрактно-теоретическим знаниям. [4] 

Эффективность обеспечения функциональной химической грамотности 

учащихся может быть достигнута, если образовательный процесс будет 

отвечать следующим условиям:  

 практико-ориентированный характер конструирования учебной 

информации;  

 деятельностные способы и формы еѐ освоения;  

 обеспечение условий для развития творческих способностей 

обучающихся. 

Можно выделить следующие из наиболее творческих образовательных 

технологий: 

1. Технология проблемного обучения. Предполагает создание под 

руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 
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самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, в результате чего 

и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и 

развитием мыслительных способностей. [3] 

На занятиях химии можно предложить учащимся найти способ применения на 

практике определенного вещества.  

При изучении нового класса органических соединений, спрогнозировать, 

на основе ранее изученных классов, какие химические свойства будут для него 

характерны. Предложить проверить гипотезы в ходе лабораторного 

эксперимента. 

Проблемное обучение помогает связать знания по химии с реальными 

практическими навыками. Как вариант – рассматривать на занятиях состав 

средств бытовой химии и обсуждать правила техники безопасного 

использования, меры оказания первой помощи при неправильном 

использовании.  

Данная технология отлично развивает творческие способности 

обучающихся, анализ, умение обобщать, что является несомненно важной 

частью компетентностного подхода. 

2. Информационно-коммуникационные технологии. Компьютер 

позволяет существенно повысить мотивацию студентов к обучению. 

Использование компьютерных программ, анимации, позволяет увидеть то, что 

на обычном занятии невозможно. На занятиях по химии особо важную роль 

играют презентации. Они позволяют наглядно продемонстрировать 

трехмерную модель веществ, водородные связи между молекулами, 

кристаллические решетки неорганических веществ. Появляется возможность 

показать видео реакций, которые нельзя провести в студенческой лаборатории. 

Кроме того, студенты с большим увлечением делают презентации в качестве 

домашнего задания.  

С помощь презентаций также наиболее удобно предоставлять 

обучающимся всевозможные виды контроля: тесты, открытые вопросы, задачи.  

Компьютерные технологии используются на всех этапах процесса 

обучения: 

- при объяснении нового материала (источник учебной информации), 

- при повторении (дидактические материалы); 

- для контроля знаний (тесты). 

Следует добавить, что использование информационных технологий 

помогает преподавателю готовить материал для занятий.  

3. Технология игрового обучения. Для успешной реализации 

компетентностного подхода, на занятиях по химии используются игровые 

технологии, что помогает мотивировать студентов на более углублѐнное 
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изучение предмета и применение знаний по химии; это обеспечивает 

возможность сотрудничества и согласованную совместную деятельность. 

Игровая ситуация способствует более быстрому и доступному усвоению 

знаний и умений.  

На сегодняшний день игровые технологии занимают достойное 

положение в процессе профессиональной подготовки студентов. Игровые 

технологии позволяют в учебно-игровом поле студентам проиграть 

разнообразные роли и освоить их, создавая будущую модель взаимодействия 

людей в практической ситуации. Игровая форма занятий создается на занятии с 

помощью игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство 

побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

Для совершенствования знаний по отдельным вопросам, можно 

использовать на уроках химии следующие виды игр: викторина, кроссворд, 

загадки, найти лишнее в ряду, вставить пропущенное в ряду, ребусы, 

головоломки и др.[2] Можно предложить следующие дидактические игры: 

«Найди ошибку», «Химическое лото», «Заполни пропуск», «Кроссворд».  

Более широкие возможности для внедрения игровых технологий в 

учебный процесс предоставляет система внеурочной работы, которая может 

быть организована в виде факультативных занятий, работы кружков и др. В 

этом случае применяются [1]: ролевые и интеллектуально-творческие игры, 

составленные, как правило, по мотивам популярных фильмов, телепередач и 

шоу, но в контексте учебного предмета и изучаемых тем курса. 

Компетентностный подход в процессе обучения химии требует от 

преподавателя постоянно пересматривать арсенал методических средств, что 

благоприятно влияет на профессиональное и личностное развитие студентов.  

Правильное внедрение образовательных технологий обеспечивает более 

успешное изучение общеобразовательных и специальных дисциплин у 

студентов СПО и формирование профессиональной компетентности будущих 

специалистов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются условия перехода на новые стандарты 

обучения, компетенции необходимые для жизни в современном обществе. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, ключевые компетенции, 

компетентность, качество образования. 

 

Современные условия жизни в постиндустриальном обществе требуют от 

человека умения жить в условиях неопределенности, а следовательно, в ходе 

обучения необходимо формировать личность творческую, ответственную, 

стрессоустойчивую, способную предпринимать конструктивные и 

компетентные действия в различных видах жизнедеятельности. Понимание 

этих фундаментальных образовательных целей привело к появлению 

на рубеже веков новой концептуальной линии российского образования - 

компетентностного подхода, при котором непосредственным результатом 

образовательной деятельности является не просто усвоение определенных 

знаний, а формирование ключевых компетенций у обучающихся. 

Ключевыми компетенциями является сочетание умений, готовностей, 

ценностей, мотиваций, дающее ключ к успешности в жизни. 

Ключевые компетенции это, своего рода совокупность элементарных 

компетенций, необходимые для жизни, общеучебных умений и навыков, 

специальных умений и навыков, необходимых в выбранной области 

деятельности и сформированных в процессе воспитания ценностей. 

Имеются четыре элементарные ключевые компетенции: 

1) информационная, т.е. готовность работать с информацией; 

2) коммуникативная, сформированность к общению с другими людьми; 

3) кооперативная, иными словами, готовность к сотрудничеству с 

другими людьми; 

4) проблемная - готовность личности к решению проблем. 
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Каждая из вышеперечисленных элементарных ключевых компетенций 

формируется на основе предыдущих. 

Компетенция – универсальная способность для решения проблем личной 

или общественной значимости. 

Компетентность – умение действовать в ситуации неопределенности; 

определенный уровень владения компетенцией.  

К компонентам образовательной компетенции относятся:  

а) ключевые (реализуются на метапредметном – общем для всех 

предметов – содержании); 

б) общепредметные (реализуются на содержании, интегративном для 

совокупности предметов). 

в) предметные (формируются в рамках отдельных предметов). 

Компетентностный подход – это такой подход в образовании, для 

которого приоритетной целью образовательного процесса является 

формирование компетенций, акцентирующий внимание на результате 

образования. В качестве результата образовательного процесса рассматривается 

не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях. 

При компетентностном подходе к обучению педагог должен понимать 

какими универсальными (ключевыми) и специальными (квалификационными) 

качествами личности должен обладать выпускник в его дальнейшей 

профессиональной деятельности. А значит педагог должен уметь составлять 

ориентировочную основу своей деятельности: описание предмета, средств, 

целей, продуктов и результатов.  

В связи с этим иначе определяется система методов обучения. В основе 

их отбора лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые 

данные методы выполняют в образовании. 

Компетентностный подход в образовании основывается на следующих 

принципах: 

- Образование для жизни, для успешной социализации в обществе и 

личностного развития. 

- Оценивание для обеспечения возможности студенту самому 

планировать свои образовательные результаты и совершенствовать их в 

процессе постоянной самооценки. 

- Разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной 

деятельности студента на основе собственной мотивации и ответственности за 

результат. 

Переосмысливая свою деятельность, приходится осваивать для себя 

новые позиции: партнера, эксперта, организатора самостоятельной 
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деятельности. Осваивая новые технологии, учу студентов работать в группе, 

вести исследовательскую работу, организовываем учебные дискуссии. 

Компетентностный подход требует также изменения системы оценивания: 

оценка выставляется не за понимание текста, а за умение работать с 

информацией, оценивание становится более дифференцированным. 

С целью создания на уроках литературы развивающей среды поощряю 

попытки студентов к самостоятельному поиску информации по теме, побуждаю 

к опробованию других способов мышления, включаю студентов в различные 

виды деятельности: составление кроссвордов, создание презентаций, 

развивающие у них различные способности, учу не бояться высказывать свое 

понимание проблемы, особенно если оно отличается от мнения большинства. 

На уроках литературы учу студентов задавать вопросы, объясняю, что 

необходимо выслушать каждое мнение, даже, если они не согласны с ним. 

Объясняю, что свое мнение они должны доказывать аргументированно.  

На своих уроках формирую элементарные общеучебные компетенции, 

обучая их: 

• точно формулировать мысли по заданной теме; 

• выбирать основное содержания прочитанного или услышанного; 

• работать в группе при выполнении общего задания; 

• оценивать результаты своей деятельности. 

Все эти умения пригодятся им в дальнейшей жизни: мои студенты – 

будущие педагоги, а, следовательно, им через несколько лет нужно будет 

передавать эти знания и умения уже своим ученикам. И от того насколько 

успешной будет моя работа зависит качество их образования и, в дальнейшем, 

работы.  

Под качеством образования понимается определенный уровень освоения 

содержания образования (знаний, способов деятельности, опыта творческой 

деятельности, эмоционально-ценностных отношений), физического, 

психического, нравственного развития, которого студент достигает на 

различных этапах образовательного процесса, в соответствии с 

индивидуальными возможностями, стремлениями и планируемыми целями 

воспитания и обучения. 

В последние годы проблема качества образования приобрела 

чрезвычайную актуальность. Серьезное влияние на актуализацию качества 

образования как современную социально-педагогическую проблему оказывает 

возрастающая интеллектуализация производства, развитие информационных 

технологий. 

В связи с обеспечением качества образования каждое образовательное 

учреждение призвано решать следующие задачи: 
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1. Моделирование желаемого уровня качества образования. 

2. Обеспечение такого функционирования и таких инноваций, которые бы 

обеспечивали заданный, смоделированный уровень качества. 

3. Постепенное обеспечение повышения качества.  

4. Диагностику, мониторинг имеющегося уровня качества образования. 

В современном быстро меняющемся мире система образования должна 

формировать такое качество, как профессиональный универсализм — 

способность менять сферы и способы деятельности. Исследования на рынке 

труда показали, что в данный момент переход от хорошего специалиста — к 

хорошему сотруднику. 

Понятие «хороший сотрудник» включает и качества хорошего 

специалиста, т.е. обладает определѐнной специальной, профессиональной 

подготовленностью. Однако, хороший сотрудник — это, прежде всего человек, 

который может работать в команде, принимать самостоятельные решения, 

инициативный, способный к инновациям. И именно специалиста, способного 

стать хорошим сотрудником и необходимо выпускать сейчас 

профессиональным образовательным учреждениям. 
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Аннотация. В статье рассмотрен метод проектов и его возможности в реализации 

компетентностного подхода к обучению. 
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компетентности, метод проектов 

 

На современном этапе развития среднего профессионального образования 

приоритетной задачей является достижение высокого качества образования, его 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

Ведущими целями образования являются: 
 развитие у учащихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации; 

 формирование культурной личности; 

 готовность к сотрудничеству, развитие способности к 

созидательной деятельности; 

 толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 
Государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования предполагают ведение такой инновационной 

деятельности образовательным учреждением, при которой формировалась бы 

совокупность ключевых компетентностей; универсальные знания, умения и 

навыки, а также опыт самостоятельной работы и личной ответственности 

студента. 
Требования к результатам образования сформулированы в стандартах 

ГОС СПО в виде компетенций. Под компетенцией понимается способность 

применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области, что указывает на необходимость реализации 

компетентностного подхода к обучению будущих специалистов. Такой подход 

говорит об особой важности результатов образования. Выпускник СПО должен 

не только обладать необходимым объемом знаний, но и уметь применять их в 
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различных ситуациях в процессе будущей профессиональной деятельности. 

Оценка качества подготовки теперь основывается на том, овладел ли 

выпускник предписанными компетенциями и на каком уровне. 

Под компетентно-ориентированным обучением в системе СПО мы 

понимаем подходы к обучению, направленные на формирование 

профессиональной деятельности студентов, которая способствует овладению 

ими общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Стратегия модернизации образования предполагает, что в основу 

среднего образования будут положены «ключевые компетентности». В 

структуре ключевых компетентностей представлены: 

  компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации; 

  компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

  компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых 

взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

  компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия и пр.); 

 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, к 

выбору путей, культурно и духовно обогащающих личность[1, с.42-43]. 
Ключевые компетентности требуют значительного интеллектуального 

развития: абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей 

собственной позиции, самооценки, критического мышления и др. Они 

многомерны, т.е. они включают различные умственные процессы и 

интеллектуальные умения (аналитические, критические, коммуникативные и 

др.). 

Современное понимание качества образования не сводится к 

обученности, а предполагает становление готовности выпускника 

образовательной организации к успешной жизнедеятельности в условиях 

неопределенности современного мира. Ориентация на такое понимание 

качества образования приводит к тому, что основное назначение, т.е. функция 

педагога – содействовать образованию студента. 

Важным направлением развивающего, практико - ориентированного 
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обучения является проектная деятельность обучающихся. Специфика проекта 

как формы учебной деятельности объясняется его ролью в изменении 

отношений в процессе обучения студентов, т. е такого обучения, при котором 

сам обучающийся становится не объектом, а субъектом учебного процесса. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 

применить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов[2, 

с.93]. Эта технология реально способствует формированию выпускника, 

обладающего набором умений и навыков, к осознанному познавательному 

поиску, самостоятельной работе, ориентированию в потоке информации. 

Проектная деятельность студентов – это совместная учебно-

познавательная. творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, выделение этапов проектирования: 

 выработка концепции; 

 определение целей и задач проекта; 

 доступных и оптимальных ресурсов деятельности; 

 создание плана, программ; 

 организация деятельности по реализации проекта; 

 реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является 

ее направленность на развитие личности, а не получение объективно нового 

научного результата. 

Во время обучения проект может использоваться при изучении целой 

темы или какого-либо вопроса. Проекты могут быть: 

 по срокам – краткосрочными (1занятие), среднесрочными (3-5 

занятий), долгосрочными (2- 3 месяца); 

 по содержанию – мопопредметные, межпредметные, 

надпредметные. 

 по виду проектной деятельности – информационные, 

исследовательские, творческие, практико - ориентированные[3]. 

Основные требования к содержанию и организации проведения учебного 

проекта связаны с тем, что проект полностью ориентирован на действующую 

программу и учебный план и может быть легко интегрирован в рамках 

учебного процесса. 

Содержание проекта понятно, представлено логично и удобно для 
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восприятия. Самостоятельные исследования учащихся иллюстрируют 

основополагающие вопросы. Деятельность в рамках учебного проекта помогает 

студентам оценивать, систематизировать информацию. Цели обучения 

соответствуют образовательным минимумам. Учебный проект поддерживает 

разноуровневое обучение. 

Проект характеризуется исследовательским подходом к собранным и 

проанализированным материалам, использованием широкого спектра 

первоисточников. 

Использование активной проектной деятельности на занятиях в 

образовательной организации позволяет: 

 создавать устойчивую мотивацию учащихся. 

 развивать коммуникативные и организационные работы с 

информацией. 

 совершенствовать и тренировать мыслительную деятельность 

личности. 

Для реализации проектных технологий на дисциплине «Математика» 

необходимо развивать у студентов компетенции: учебно - познавательные 

(умение планировать, анализировать, обобщать, делать выводы и т.д.); 

информационные (умение работать с текстом, подбирать источники 

информации, составлять план, конспект и т. д.); обще культурные (приобщение 

к общечеловеческим ценностям, проблемам мировой цивилизации, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству) коммуникативные 

(сотрудничество, умение владеть монологической и диалогической речью, 

уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль и т.д.), компетенции личного 

совершенствования (развитие личностной самоидентификации, воспитание 

личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности). 

Таким образом, ведущей целью деятельности преподавателя колледжа 

является создание средствами педагогической деятельности условий для 

проявления студентом в образовательном процессе самостоятельности, 

творчества, ответственности и формирование у него мотивации непрерывного 

образования. 
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Аннотация: в работе раскрыта проблема формирования коммуникативно - 

языковой компетенции студентов на занятиях русского языка и литературы. 

Актуальность этой проблемы заключается в том, что современное общество испытывает 

потребность в человеке, отличающемся такими качествами, как высокий уровень 

коммуникативной компетенции, самостоятельность, независимость суждений, 

сочетающихся с уважением к мнению других людей. Поэтому задача формирования 

коммуникативно-языковой компетенции является в настоящее время одной из основных 

задач в образовании.  

 

Ключевые слова: языковая компетенция, лингвистическая компетенция, 

коммуникативная компетенция, культуроведческая компетенция. 

 

В работе рассматривается предположение, которое обосновывает, что для 

фoрмирования у студентов кoммуникативно-языковoй компетенции 

необходимо свободное владение всеми нормами современного литературного 

русского языка. Это позволит обучающимся: 

 демонстрировать высокий показатель знаний по дисциплине; 

 корректно, доброжелательно, строить взаимоотношения со сверстниками, 

педагогами, родителями; 

 свободно, красиво выражать свои мысли, чувства; 

 реализовать свой твoрческий потенциал; 

 решать  различные жизненые ситуации. 
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Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность студента, а умение решать проблемы, возникающие в 

жизненной ситуации. Специфика компетентностного образования – это не 

запоминание уже готовых знаний, а наблюдение за условиями появления этих 

знаний. Именно поэтому в процессе учебной деятельности студент сам должен 

сформулировать задачи, которые необходимы для решения определенных 

ситуаций.  

При обучении на основе компетентностного подхода студенты усваивают 

новые виды опыта, то есть находят и определяют проблему, получают навыки 

исследовательской деятельности, проектирования, сотрудничества, оценивают 

качество своего результата.  

Основные принципы кoммуникативного подхода к oбучению: 

общение как вид обучения; 

выполнение речевых задач (устные ответы, описания, объяснения, 

воспроизведения);  

ситуативнoсть (рoлевая oрганизация учебнoго прoцесса); 

непредсказуемость речевой ситуации (смена темы общения, проблемы 

oбсуждения, собеседника и т.д.); 

принцип по «нарастающей»: от прoстого к слoжному. 

личнoстная oриентация oбщения (речь всегда индивидуальна). 

Соблюдая эти основные правила, можно создать благоприятные условия 

для различных коммуникативных ситуаций. Следует выстраивать учебный 

процесс на взаимодействии преподаватель – студент, студент – студент.  

При этом форма коммуникации должна быть непринужденной. Это 

может быть и совместное размышление, обсуждение каких-либо реальных 

ситуаций, интерес к жизненному опыту студента. 

Определить  уровень сформированности коммуникативной компетенции 

обучающегося можно, если объективно подойти к определению уровня знаний 

студента по данной теме. 

Методы диагностики 

1. Опрос. 

2. Тестирование. 

3. Анкетирование.  

Так, проведя опрос среди студентов группы 2Ж, пришли к следующему 

выводу: на высоком уровне в группе находятся 10% обучающихся. Средний 

уровень   показали 20% студентов. Низкий  уровень продемонстрироали 70% 

обучающихся. Таким образом, большая часть группы показала  низкий  уровень 

развития коммуникативно-языковых компетенций. 

Представим данные в диаграмме: 
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Проведѐнный опрос показал, что необходимо на занятиях предлагать 

студентам специальные упражнения и задания для повышения уровня 

коммуникативно-языковой компетенции. 

Необходимо учитывать, что на занятии педагог очень часто говорит сам, 

лишь позволяя студенам задать короткие вопросы, или вставить небольшие 

дополнения. То есть, речь преподавателя преобладает  на занятии. Этот факт не 

способствует развитию речи студента. Нужно увеличивать 

коммуникативную нагрузку студента на занятии.  

  Монологичная коммуникация педагога приводит к невосприятию занятия 

студентом, так как он является пассивным слушателем, а не участником 

речевой ситуации.  Отсюда разочарование в учебном процессе со стороны 

обучающихся. 

Основной вопрос: как сделать студента активным участником речевой 

ситуации, при этом преподаватель направлял бы эту ситуацию в нужное русло?  

Увеличение коммуникативного обучения поможет преподавателю  

заинтересовать обучающихся, активно вовлечь их в учебный процесс, ведь 

важным критерием оценки учебных достижений студента является его устный 

ответ на занятии. 

Конечно, сейчас время общения в соцсетях, где не обязательно грамотно 

передавть информацию, для этого достаточно символов, знаков, смайликов. 

В  работе особое внимание уделено комплексной работе с текстом. 

Акцент сделан на важности подбора текста. Тексты должны отличаться 

функциональным стилем, типом речи, лексикой, присутствием устойчивых 

словосочетаний, содержать различные обороты, синтаксические 

конструкции.   Тексты о русском языке, о истории языка, об особенностях 

создания произведений искусства – таково содержание предлагаемых текстов.   

Особенно нравится использовать в работе «Письма о добром и 

прекрасном» известного советского ученого, академика Д. С. Лихачева. В 

письмах, адресованных молодому поколению, автор рассказывает о Родине, 

патриотизме, о величайших духовных ценностях человечества, о красоте 

окружающего мира, о нравственном и эстетическом воспитании молодежи. 
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Аннотация. Компетентностный подход к образованию – это попытка привести в 

соответствие образование и потребности рынка труда. Он не является новым, 

искусственно созданным, а гармонично сочетает традиционный подход преподавания с 

личностно-ориентированной формой обучения. В данной статье описан 

компетентностный подход к обучению на уроках математики, его содержание и 

организация.  

 

Ключевые слова: математика, компетентность, компетентностный подход, 

ключевые компетенции. 

 

Главная цель образования - создание условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации. Это требует обновление содержания 

образования и предполагает согласованность с современными потребностями 

mailto:Vjulia2013@ya.ru


267 
 

общества, ориентацию на приобретение ключевых компетентностей и создание 

механизмов их внедрения. 

Математика является основой изучения физики, химии, астрономии, 

биологии, общетехнических и специальных дисциплин и является языком 

техники. 

Математическое моделирование широко используется для решения 

практических задач из разных отраслей науки, экономики и производства. 

Современные потребности развития общества требуют перехода на новую, 

более гибкую, чем существующая, стратегию математического образования. 

Одной из главных целей обучения математике является подготовка 

обучающихся к повседневной жизни, а также развитие их личности средствами 

математики. В основу федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного (полного) общего образования по 

математике заложен компетентностный подход. Математика позволяет 

обеспечить формирование как предметных, так и общеучебных 

(метапредметных) умений обучающихся, которые в дальнейшем позволят им 

применять полученные знания для решения собственных жизненных задач. 

Приобретение обучающимися математических компетенций, возможно только 

при целенаправленной деятельности. То есть компетентностный подход не 

только не отрицает и не исключает хорошо известный нам деятельностный 

подход, но и выдвигает его на одно из первых мест в системе обучения. 

В перечень ключевых компетенций, приводимых теоретиком 

компетентностного подхода А. В. Хуторским в своей монографии «Ключевые 

компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы», входят: 

ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 

информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностная. На 

уроках математики можно развивать все эти виды компетенций.[3] 

Ценностно-смысловая компетенция включает постановку обучающегося 

в ситуацию самоопределения. На уроках математики необходимо в течение 

учебного процесса выявить математические способности студентов и помочь 

им в ситуации самоопределения. Приемами для развития данной компетенции 

будут: решение задач, требующих не только знание арифметики и математики, 

но и практической смекалки, проведение математических олимпиад. 

Формировать общекультурную компетенцию на уроках математики 

можно при решении задач с так называемым «скрытым смыслом». Например, 

можно разобрать части пищи, необходимой для жизнедеятельности человека, 

потребляемой в течение дня. Решая такую задачу, студент усвоит основы 

правильного питания. Будет полезна и профилактика отказа от вредных 
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привычек, если в текст задачи включить статистику заболеваний, связанных с 

курением. 

Для формирования учебно-познавательной компетенции я на уроках 

применяю технологии, исходя из типа урока. Если это комбинированный урок, 

то использую информационно-коммуникационные технологии, при изложении 

новых знаний – технологию проблемного обучения, на уроках повторения – 

опорные конспекты, а при обобщении и систематизации знаний – метод 

проектов. Таким образом, обучающиеся развивают умения организации 

целеполагания, планирования, рефлексии, анализа и самооценки.  

Одним из способов реализации данной компетенции является проведение 

проверочных работ в форме теста. Применяются следующие разновидности 

тестов: выборочные, тест-слияние, тест-ранжирование. Целесообразность 

данной работы с точки зрения компетентностного подхода заключается в том, 

что в ходе работы обучающиеся приобретают общеучебные умения и навыки. 

Причем именно умение решать тесты будет для студентов очень полезно в 

будущем, так как им предстоит сдавать государственную итоговую аттестацию 

по математике. 

Как развивать на уроках математики информационную компетентность? 

При формировании данной компетенции использую следующие приемы: 

формулирую вопросы и задачи таким образом, чтобы у студентов возникла 

потребность в поиске необходимой информации; при изучении новых терминов 

студенты дают различные определения математических понятий, например, 

математический корень – это…, в обществе корень - …, в биологии корень – 

это…, пользуясь различными источниками информации; использую задачи и 

задания из разных источников и учебников.  

Обращение к примерам из жизни дает мне возможность формировать у 

обучающихся информационную компетенцию, например при решении задач по 

теме "Интеграл" можно использовать задания связанные с экономикой. 

Функция объема продукции описывается уравнением              . Найти 

объем продукции, которую изготовили за два года. В теме «Применение 

производной и интеграла при решении практических задач» разобрать решение 

простых дифференциальных уравнений перехвата баллистической ракеты с 

помощью противоракеты, указав, что нынешние задачи ПВО намного сложнее, 

и без дифференциальных уравнений не обходятся. 

Проведение уроков-семинаров и уроков-конференций, при подготовке к 

которым студенты самостоятельно готовят свои доклады, тоже является одной 

из составляющих развития информационной компетенции. 
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Особый интерес вызывают задания с практическим содержанием, 

представляющие собой реальные жизненные ситуации. Примерами таких задач 

могут служить задания профессиональной направленности.  

1. Определить площадь плитки и количество плиток, необходимых для 

облицовки пола, имеющего форму прямоугольника размером 7м х 5м, если 

плитка – правильный шестиугольник со стороной   = 0,25м.  

2. На ремонт  было израсходовано 45 кг краски, это 20 % всей краски на 

ремонт. Сколько кг краски было, если отпущено 15 % имеющейся краски?  

3. Сколько раствора потребуется для выполнения штукатурки толщиной 

20 мм по оштукатуриванию стен и потолка помещения с размерами: 5м х 7м х 

3м. 

Интересные прикладные задачи можно предложить студентам при 

изучении темы «Применение производной». 

1. Оросительный канал имеет форму равнобокой трапеции, боковые 

стороны которой равны меньшему основанию трапеции. Какой угол наклона 

боковых сторон трапеции сечение канала будет давать наибольшую площадь? 

2.  Расходы на топливо, необходимое для движения океанского лайнера, 

пропорциональны кубу его скорости и составляют 20 у. е. за 1 час при скорости 

10 узлов (1 узел = 1852 м/ч). Найти самую экономичную скорость лайнера в 

тихую погоду. 

Учитывая современные общественные условия, задача реализации 

прикладной направленности курса математики актуальна. Его решение зависит 

от двух факторов: педагогического мастерства педагога и умений обучающихся 

применять метод математического моделирования при решении сначала 

обучающих, а затем и реальных проблем. 

Развитие коммуникативной компетенции на уроках математики дает 

возможность формировать и развивать у студентов навыки логических 

рассуждений, умения структурировать и анализировать информацию, делать 

выводы, отстаивать собственную точку зрения. 

Формированию социально-трудовой компетенции способствуют 

следующие приемы: контрольные работы с использованием электронных 

тестов; тесты, способствующие улучшению устного счета; задания социально-

трудового и профессионального характера; составление студентами тестов и 

проведение различных исследований; игровая деятельность: деловые, ролевые 

и имитационные игры.  

При формировании компетенции личного самосовершенствования,  

применяется  на уроках такой вид деятельности,  как решение задач с 

«лишними данными»,  задачи на развитие навыков самоконтроля. Одним из 



270 
 

приемов выработки самоконтроля является проведение проверки решения 

математических упражнений при специальном допущении ошибки педагогом.   

Таким образом, главная задача преподавателя математики - развитие 

способностей и математических навыков студентов, повышение престижа 

знаний, формирование математических компетентностей, умелое 

использование  приобретенных в процессе обучения умений и практических 

навыком в повседневной жизни. Педагог обязан отыскать путь к личности 

обучающегося через обращение к его жизненному опыту, через подбор задач 

прикладного содержания, через внедрение исторического материала, который 

будет вызывать интерес к предмету, и формировать определенные 

компетентности. Компетентностный подход в преподавании математики ведет 

к повышению уровня образованности обучающихся и означает достижение 

нового качества образования. 
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Аннотация. В условиях широкого развития средств массовой информации , 

чрезвычайной доступности научно-популярных книг и журналов, общей грамотности 

населения школа лишилась монопольной роли в распространении знаний. Для выигрыша в 

этом соревновании образованию нужно сохранить свою привлекательность для 

обучающихся, необходимо не обходимо коренным образом менять сформированную систему 

обучения, строить преподавание так, чтобы знания не подавались в готовом виде , а 

добувались  в процессе творчески направленной и мотивированной деятельности.  



271 
 

Использование учебника, как источника информации, самостоятельный поиск 

ответов на поставленные учителем вопросы и задания  способствуют развитию 

познавательных интересов и умению самостоятельно добывать знания и развивать 

самообразовательную компетенцию при работе с разными источниками информации. 

 

Ключевые слова: знания, самообразование, компетентность. 

 

Сложные процессы, происходящие сегодня в нашем государстве 

обусловленные противоречиями социального, экономического и политического 

становления, требуют важных изменений в образовании и формировании 

компетентной личности, способной к самообразованию в течение всей жизни. 

Система образования должна ориентироваться на личность, 

отличающуюся самостоятельностью, самодостаточностью и творческой 

активностью. 

Знания, умения и навыки приобретенные обучающимися в 

профессиональных образовательных организациях среднего 

профессионального образования являются важными. Наряду с этим большой 

актуальности сегодня приобретают понятия компетентности обучающихся, 

позволяющих определить готовность выпускника к жизни, его дальнейшего 

личностного развития и активного участия в жизни общества. 

К приоритетам образования, ориентирующегося на современный рынок 

труда, относят умение оперировать технологиями и знаниями, позволяющими 

удовлетворить потребности информационного общества подготовить молодежь  

к новым ролям в нем. Поэтому сегодня важно не только пользоваться 

собственными знаниями, а и быть готовым изменяться и приспосабливаться к 

новым требованиям рынка труда, оперировать и управлять информацией, 

активно действовать, быстро принимать решения, обучаться в течении всей 

жизни. 

Под компетентностью подразумевается круг вопросов, в котором человек 

хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.  

Более подробную трактовку этих терминов дает А.В. Хуторской: 

«Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной, продуктивной деятельности по отношению к ним; 

компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности». Следовательно, обладать компетентностью значит иметь 

определенные знания, определенную характеристику, быть осведомленным в 



272 
 

чем-либо; обладать компетенцией – значит обладать определенными 

возможностями в какой-либо сфере. 

Самообразование – это систематическая образовательная деятельность, 

построенная на самостоятельном изучении вопроса или проблемы с 

периодическими консультациями у специалистов или без нее. Эффективность 

самообразования зависит от интеллектуального развития и от установок на 

образовательную деятельность, от отношения к знаниям, от волевых и других 

качеств. Практика показывает, что в процессе самообразования обучающиеся 

имеют затруднения связанные с отсутствием умений и навыков 

самообразовательной умственной деятельности, неумением систематизировать 

полученную информацию и сопоставлять ее со своими пробелами в знаниях. 

Поэтому высокая результативность самообразования практически не возможна 

без умения научить себя учиться. 

Самым распространенным и основным средством обучения является 

ученик. По своему содержанию учебники общеобразовательных дисциплин 

направленны на самостоятельную работу обучающихся, т.е. на развитие 

самообразовательной компетенции. Развитие обучающихся в значительной 

мере зависит от содержания учебника. В целом детальный анализ учебников 

дает основание  считать, что,  к сожалению, не все учебники соответствуют 

требованиям программ и заданиям современного образования. 

Основные дидактические ориентиры составления учебников заключаються в: 

1. Формировании коллектива авторов, состоящего из опытных педагогов, 

методистов и научных работников. 

2. Издании научно-методических пособий. 

3. Распространении учебников и методических пособий для профильной 

школы и углубленного изучения предметов, что является важным в 

жизненной компетентности. 

4.Показании в содержании учебников диалектического подхода в раскрытии 

фактов. 

К сожалению, в большинстве учебников не выдержан оптимальный вариант 

соотношения теоретического и фактического материала. Эти противоречия 

навязывают модель поведения, по которой они не способны к активности и 

самостоятельности в решении проблем собственной жизни. 

В большинстве учебников  в основном грамотно представлен методический 

аппарат. После текста и перед текстом параграфа авторы рекомендуют ряд 

вопросов и заданий, способствующих формированию у обучающихся развития 

самообразовательной компетентности. Преподаватель рекомендует как 

выполнить те или другие задания и как подойти к решению проблемы, вопроса, 

задачи. 
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В развитии самообразовательной компетентности первым и основным 

условием эффективной работы с учебником является содержание самого 

учебника и его рациональное методическое построение. Сюда относится тесная 

взаимосвязь преподавания с чувственно-образными представлениями, большое 

количество информации, терминов, цифровых показателей. 

Обучающиеся в своей образовательной деятельности применяют 

теоретические знания полученные на уроке. Применение теоретических знаний 

на практике дает возможность обучающимся с интересом изучать предметы, а 

они имеют богатый и интересный материал для формирования  у студентов 

интереса к знаниям. Задание преподавателя состоит в том, чтобы правильно 

использовать значительные возможности предмета для создания живого и 

стойкого интереса. 

Содержание учебника необходимо рассматривать, как схему, которую 

учитель должен оживить. Одним из способов для этого является конкретизация 

материала при изучении любого предмета. Успех изложения материала на 

уроках зависит от удачного подбора материала. Картинки, факты, образы в 

работе преподавателя являются главным содержанием. Изложение мтериала 

требует красочного описания, сравнений и выявления причинно-следственных 

связей. Вторым важным условием в работе с учебником является организация и 

проведение самостоятельной работы. Сначала учитель предлагает прочитать 

текст. А потом через время пересказать, составить план прочитаного текста, 

написать тезисы, составить схему, график, таблицу, используя текстовые 

материалы и соответственно ответить на вопросы и задания расположенные в 

тексте и после него. 

Важное место в работе с учебником имеют приемы самостоятельной 

работы с текстом учебника. На первое место ставится прием объяснительного 

чтения ученика, целью которого является сообщение новых знаний, более 

глубокое понимание учебного материала и получение навыков сознательного 

чтения текста учебника и научно-популярной литературы. При чтении 

отдельных отрывков преподаватель должен объяснять утверждения и 

положения для установления причинно-следственных связей. Для привлечения  

учеников к углубленному изучению текста учебника необходимо организовать 

выборочное чтение текста с целью отбора и выделения необходимого  для 

ответа на вопросы и подведение итогов. Большое значение в формировании 

познавательных интересов имеет составление сравнительных характеристик. 

         Важным приемом при работе с учебником считается генерализация. 

Генерализация – это обобщение и выявление главного, основного, 

генерального. Генерализация усиливает абстрактность и активирует 

умственную деятельность, но не эмоции, а это и не способствует 
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удовлетворению стремления знать больше, интереснее и основательнее. Далее 

необходима конкретизация, т.е. сообщение конкретных фактов по возможности 

более ярких и живых, которые могли бы проиллюстрировать основные черты 

общей характеристики полученные в результате генерализации. 

Основными приемами работы с учебником считаются: 

1. Самостоятельное чтение учебника обучающимися с последующим 

анализом прочитанного с помощью организованной учителем беседы. 

2. Выборочное чтение в классе определенного параграфа учебника или 

его части с соответственными комментариями прочитанного. Этот прием 

характерный тем, что обучающиеся учатся пересказывать текст, задавать и 

ставить вопросы, составлять план сравнительной характеристики или устного 

ответа на вопрос. 

3. Выполнять задания и упражнения из учебника. 

4. Самостоятельная работа со схемами, таблицами, рисунками, цифровым 

материалом, которые расположены в конце учебника. 

      Методика самообразовательной работы с учебником предусматривает не 

только выработку приемов, учений и навыков работы с текстом, а и 

самостоятельного получения знаний из других источников информации. 
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Аннотация. В данной работе произведен анализ одного из вида письменных работ, 

сочинения, как способа применения компетентностного подхода при обучении студентов 

русскому языку и литературе. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение, литературно-критическая статья, рецензия, эссе, тезис, аргумент. 

 

Главная цель компетентностного подхода в преподавании русского языка 

и литературы заключается в формировании всесторонне развитой личности 

обучающегося, в развитии теоретического мышления студентов, языковой 

интуиции и способностей, овладение культурой речевого общения и поведения. 

Современные студенты, прежде всего, должны быть культурными 

людьми, а по-настоящему культурному человеку сегодня так же необходимо 

уметь свободно и грамотно писать, как свободно и грамотно говорить. Развитие 

личности невозможно без умения выражать свои мысли и чувства — и устно, и 

письменно. А развитие личности — это необходимая предпосылка решения 

социальных и экономических задач. 

Сочинение – универсальная форма проверки речевых навыков и 

языковых компетенций студентов, таких как: орфографическая и 

пунктуационная грамотность обучающихся; умение доказательно и логически 

правильно организовывать свою речь; богатство личного словаря; знание 

стилистических, экспрессивных характеристик слов и устойчивых 

словосочетаний. 

Работа над сочинением также является элементом развивающего 

обучения. Сложности выполнения такого вида работы обусловлены 

необходимостью проанализировать текст с точки зрения проблем, которые 

поднимает автор, выразить свою позицию и аргументировать еѐ; привести 

примеры выразительных средств языка, показать их роль в тексте. 

Любое сочинение должно отвечать общим требованиям к тексту: иметь 

ясную структуру, соотноситься с определенным типом и стилем речи, 

раскрывать тему, содержать определенную идею. Язык сочинения должен 

отличаться разнообразием лексики, грамматических конструкций, 

использованием изобразительно-выразительных средств. 

В методических работах при определении жанров сочинений и их видов 

нет чѐткости. В большинстве работ указываются те жанры, которые, 

традиционно наиболее распространены.  

mailto:poliakova7272@mail.ru
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На мой взгляд, наиболее приемлемыми для сочинения жанрами являются: 

литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, эпистолярный 

жанр, путешествие. 

В пособии под редакцией О. Ю. Богдановой «Экзамен по литературе: от 

выпускного — к вступительному» названы четыре разновидности сочинения, 

которые авторы считают самыми распространѐнными: публицистическая 

статья, рецензия, эссе, слово. «Традиционно их считают едва ли не 

труднейшими в практике школьных сочинений», — высказывают мнение 

авторы. 

Сочинение выносится в основной вид работ по русскому языку и 

литературе, и предполагается, что студент должен уметь выяснять взаимосвязь 

творчества писателя и его мировоззрения, видеть специфику индивидуального 

стиля писателя, определять и раскрывать идейно-художественный смысл 

композиции, а также сюжета, системы образов, изобразительно-выразительных 

средств языка, владеть навыками работы творческого характера.   

Сочинение-описание начинается обычно с передачи общего впечатления, 

а затем раскрываются существенные признаки того или иного явления. 

Последовательность выделения этих признаков достаточно свободна и 

определяется отношением автора сочинения к факту, материалу, 

литературному явлению, событию. Ключевое значение имеет в сочинении-

описании правильный выбор изобразительно-выразительных средств. 

Сочинение-рассуждение имеет более устойчивую композицию, оно так 

как основано на аргументации какого-то тезиса. Цель сочинения-рассуждения – 

доказать правильность главной мысли. В первой части высказывается общее 

положение – тезис. Во второй приводятся аргументы, доказательства, 

подтверждающие основную мысль. В третьей, заключительной части, 

формулируются выводы. 

В настоящее время сочинением, наиболее отвечающему 

компетентностному подходу, является эссе. Сочинение в жанре эссе требует от 

автора не только продемонстрировать какую-то «сумму знаний», но и сделать 

акцент на собственных чувствах, переживаниях, на своем отношении к тому, о 

чем он пишет.  

Эссе – это жанр сочинения, в котором автор размышляет о когда-то 

услышанном, прочитанном или пережитом. В содержании оценивается в 

первую очередь личность автора – его чувства, мировоззрение и мысли. Для 

эссе характерна ярко выраженная авторская позиция, искренность, 

эмоциональность изложения. Жанр эссе дает право на субъективный подход к 

теме и свободную композицию. 
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Эссе – древнейший жанр мировой литературы. Произведения в жанре 

эссе пишутся на философские, духовные, исторические, автобиографические, 

литературно-критические темы. Важно отметить, что эссе может быть 

воплощено в совершенно различные литературные формы: проповедь, статья, 

дневник, рассказ, очерк, исповедь, речь, письмо, слово и др. 

К эссе обращаются прежде всего такие писатели, творчеству которых 

свойственно лирическое начало, стремление к самовыражению, самораскрытию 

личности. Жанр эссе требует свободного владения темой и определенной 

смелости (самобытности, непохожести на других) во взглядах и суждениях. 

Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и исторически 

восходит к латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно 

буквально перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

Эссе — это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Некоторые признаки эссе: 

• наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное 

анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в 

жанре эссе; 

• эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую 

или исчерпывающую трактовку предмета; 

• как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово 

о чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или чисто беллетристический характер; 

• в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - 

его мировоззрение, мысли и чувства. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

Структура и план эссе 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 
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2. Мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за 

тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, 

жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на 

мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: 

один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» 

работу, выполненную в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Компетентностный подход предполагает освоение студентами 

различного рода умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно 

в ситуациях личной, профессиональной и общественной жизни. Особое 

значение придаѐтся умениям, позволяющим действовать в новых, 

неопределѐнных, проблемных ситуациях.  
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современные педагогические понятия в отношении рассматриваемого вопроса.  

 

https://goo.gl/YGGrsR
https://obuchalka.org/201010225552/sochinenie-sekreti-janra-uchebnoe-posobie-tashlikov-a-s.html
https://obuchalka.org/201010225552/sochinenie-sekreti-janra-uchebnoe-posobie-tashlikov-a-s.html
https://rusneb.ru/catalog/001306_000045_C00758C6-F6F9-4B42-AE9E-8D51F83531CC/
https://rusneb.ru/catalog/001306_000045_C00758C6-F6F9-4B42-AE9E-8D51F83531CC/
mailto:daryau85@mail.ru


279 
 

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, обучение 

иностранному языку, глобальная компетентность, функциональная грамотность. 

 

Знания ценностны лишь как средство 

постижения тайн жизни и средство обрести  

свободу выбора в строительстве собственной судьбы 

Н.Е. Щуркова 

Актуальность внедрения компетентностного подхода в систему среднего 

профессионального образования связана с ориентированием данной системы на 

соответствие актуальным запросам рынка труда, и как следствие, на повышение 

конкурентоспособности выпускников-специалистов.  

Безусловно, компетентностный подход является комплексным, поскольку 

подразумевает установление как соответствующих целей образования и 

специфики организация образовательного процесса, так и определенных 

критериев оценки результатов освоения программы обучения в 

профессиональных образовательных организациях.  

Очевидно, что данный педагогический подход предполагает освоение 

студентами не отдельных, разрозненных знаний и умений, а овладение некоей 

комплексной процедурой, где в каждом конкретном направлении присутствует 

соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих 

личностно-деятельностный характер. 

Целесообразным считаем выделить три группы компетентностей, 

которые формируются у студента в течение всего периода обучения:  

- технологическая компетентность; 

- информационная компетентность;  

- социально-коммуникативная компетентность.  

Напомним, что основообразующей целью обучения иностранному языку 

выступает формирование коммуникативной иноязычной компетенции как 

реальной готовности и адекватной способности студентов к осуществлению 

иноязычного общения, достижению взаимопонимания с носителями 

иностранного языка. Однако немаловажно также развитие и воспитание (в 

широком смысле этих понятий) студентов средствами иностранного языка. 

Проследим возможности компетентностного подхода применительно к 

изучению иностранного языка в профессиональной образовательной 

организации.  

Как известно, технологическая компетентность подразумевает умения 

ориентироваться в нестандартной (даже экстраординарной) ситуации, 

планировать этапы своей жизнедеятельности, понимать и осуществлять 

алгоритм действий, выводящих из сложной ситуации, определять причинно-
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следственные связи, принимать решения и применять теоретические знания в 

реальной жизни, организовывать своѐ рабочее место и рабочий (учебный) 

процесс, а также доводить начатое дело до конца и получать положительный 

результат. Таким образом, в основе неѐ – эрудиция, критическое мышление, 

волевые качества. Относительно изучения иностранного языка, актуально 

применимы:  

- метод проектов (создание индивидуальных и групповых проектов по 

обозначенной теме или проблематике); 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре  

(выполнение условно-речевых и речевых упражнений: пересказ услышанного, 

увиденного, прочитанного; описание предмета, лица, действия; выражение 

оценки, совета, убеждения, своего мнения); 

- игровые и интерактивные технологии (работа в парах, группах, 

командах; составление (подготовка) диалогов, проигрывание ситуаций (в том 

числе, и спонтанное, не подготовленное заранее). 

Информационная компетентность  сочетает умения ориентироваться в 

разных источниках информации (книги, интернет, журналы, рассказы взрослых 

людей, аудио и видеоматериалы, предметы искусства), делать выводы на 

основе ранее увиденной или услышанной информации, оценивать привычки 

социума. Здесь в основе – «умение учиться» в широком смысле, аналитическое 

мышление, компаративистские способности. При изучении иностранного языка 

формирование данной компетентности происходит, в том числе, и через: 

- проектные технологии (создание индивидуальных и групповых 

проектов); 

- информационно-коммуникационные технологии (например, 

использование мультимедийных презентаций, видеоуроков, видео- и 

аудиозаписей); 

- интерактивные, игровые технологии (коммуникация в монологической 

речи, в диалоге или дискуссии). 

Социально-коммуникативная компетентность предполагает особый тип 

умений: понимание эмоционального состояния человека, получение 

необходимой и важной информации из общения с людьми (умение выслушать 

и возможно дать человеку совет, если тот в таковом нуждается), спокойное 

отстаивание своего мнения и вступления в дискуссию, соотношение своих 

желаний и требований с интересами других людей, обходиться без ссор и очень 

спокойно реагировать на агрессию и конфликтные ситуации, а также 

рассматривать те или иные нюансы развития нашего общества и стараться 

вносить свой вклад. В основе – коммуникабельность широкого спектра, 
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способность к эмпатии, конструктивная инициативность. На занятиях по 

иностранному языку данная компетенция реализуется путем применения: 

- метода проектов (главным образом, здесь важно и умение работать в 

сотрудничестве); 

- личностно-ориентированных технологий (создание на занятиях условий 

для самовыражения, самопознания, самооценивания обучающихся, например, 

при выполнении ими соответствующих ролевых, ситуативно-речевых заданий, 

при самопроверке и самооценивании своих устных и письменных ответов и 

другое); 

- игровых технологий (в том числе, развивающие и деловые игры, работа 

с кейсами, творческие задания, задания игрового, соревновательного 

характера); 

- технологии коммуникативного обучения иноязычной культуре  

(выполнение условно-речевых и речевых упражнений: например, пересказ 

услышанного, увиденного или прочитанного; описание предмета, лица, 

действия; выражение оценки, совета, убеждения, своего мнения, отношения к 

предмету, лицу, ситуации, событию и т.п.). 

Всегда помним, что любая компетентностно-ориентированная технология 

направлена на формирование у студента способности регулировать свои 

действия и поведение (согласно задачам, требованиям, нормам и правилам), а 

также способность к рефлексии, что, в свою очередь, станет основой для 

успешной адаптации к часто меняющимся условиям современной жизни [1].  

Важно, что в свете глобальных событий нашей современности, основной 

целью профессионального образования становится не просто подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей 

профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, но также и 

компетентной личности, готовой к постоянному профессиональному росту 

(самообразованию и саморазвитию), социальной и профессиональной 

мобильности.  

Акцентируем внимание на том, что многие исследователи в области 

компетентностного подхода в образовании, такие как И.А. Зимняя, Е.Я. Коган, 

А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и другие, отмечают, что отличие 

компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не 

только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но способен 

реализовать и реализует их в работе [3]. Вероятно, здесь речь уже может 

вестись в таких терминах, как «глобальная компетентность» и 

«функциональная грамотность».  
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Согласно определению ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», термин «глобальная 

компетентность» трактуется как «многомерная цель обучения на протяжении 

всей жизни. Глобально компетентная личность способна изучать местные, 

глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и 

оценивать различные точки зрения и мировоззрения, успешно и уважительно 

взаимодействовать с другими, а также действовать ответственно для 

обеспечения и устойчивого развития и коллективного благополучия». 

Также трактовка может быть и следующей: глобальные компетенции – 

сочетание знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно 

применяемых при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые 

принадлежат к другой культурной среде, и при участии отдельных лиц в 

решении глобальных проблем (т.е. в ситуациях, требующих от человека 

понимания проблем, которые не имеют национальных границ и оказывают 

влияние на жизнь нынешнего и будущих поколений). Простыми словами, 

глобальная компетентность – это способность взаимодействовать с 

окружающим миром.  

Что же касается еще одного актуального термина, то согласно 

А.А.Леонтьеву, функциональная грамотность определяется как способность 

человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений.  

С.Г.Вершловский же называет функциональную грамотность способом 

социальной ориентации личности, интегрирующим связь образования с 

многоплановой человеческой деятельностью [2].  

Возможности иностранного языка в связи с вышеизложенными 

терминами поистине велики, поскольку известно, что учебной дисциплине 

«Иностранный язык» свойственны:  

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут 

выступать сведения из разных областей знания: литература, искусство, 

история, география, математика и другое); 

 многоуровневость (овладение языковыми средствами (грамматический, 

лексический, фонетически аспекты) наряду с овладением умениями в 

четырех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, 

письмо); 

 полифункциональность (язык выступает и как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях). 

Таким образом, изучение именно иностранного языка становится тем 

самым – важным –  звеном в цепочке познания и становления личности. При 
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этом, как и при изучении любой другой учебной дисциплины, важно 

соблюдение следующей последовательности: «изучение» - «понимание и 

оценка» - «взаимодействие» - «ответственное действие».  

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить следующее: 

компетентностный подход рассматривается как один из наиболее оптимальных 

и конструктивных ответов современной системы образования требованиям 

современного общества, его внедрение в образовательный процесс 

профессиональных образовательных организаций предполагает целостный 

опыт решения многосторонних проблем, выполнения многоуровневых 

функций.  
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Аннотация. В статье раскрыты основные направления формирования 

профессиональных и общекультурных компетенций студентов СПО, рассматриваются 

общие принципы компетентностного подхода в образовательной деятельности. Описаны 

образовательные методы формирования компетенций, внедрение инновационных форм 

обучения в учебный процесс, приводятся примеры применения данных методов на занятиях 

информатики и информационных технологий. 
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В современном мире происходят изменения, они затрагивают и 

образование. К качеству подготовки специалистов предъявляются новые 

требования. Обществом востребованы специалисты, готовые адаптироваться к 
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динамичной среде, способные к постоянному обновлению знаний, умеющие 

быстро переключаться с одного вида деятельности на другой и совмещать 

различные трудовые функции [1].  

Компетентностный подход в образовании строится вокруг формирования 

у студентов определѐнных компетенций. Это становится основной целью и 

результатом обучения. Под компетенцией понимаются способности, знания, 

умения и навыки специалиста, благодаря которым он решает какие-либо задачи 

или достигает желаемых результатов. 

Цель данной статьи – определить основные направления формирования 

профессиональных и общекультурных компетенций у студентов СПО в ходе 

учебного процесса и внеучебной деятельности. Вопросы формирования 

различных компетенций рассматривали отечественные и зарубежные 

исследователи: Г.У.Матушанский, О.Р.Кудаков, М. Амелькина, И. А. Зимняя, 

А.Асмолов и др.  

Компетентностный подход основан на ключевых принципах: 

 междисциплинарность (обучащийся осваивает разные предметные 

знания и умения не по отдельности, а в комплексе друг с другом, что помогает 

ему сформировать целостное представление о мире, развить системное 

мышление. Студент сможет лучше ориентироваться в сложных ситуациях, 

замечать неочевидные взаимосвязи и применять широкий спектр методов для 

решения практических задач); 

 развитие креативного начала личности (формирование умения 

мыслить нестандартно, придумывать новые идеи и подходы, находить решения 

задач без готовых ответов); 

 формирование коммуникативных навыков (умение находить 

контакт с людьми, работать в команде); 

 непрерывное образование и профессиональная мобильность 

(готовность и способность быстро осваивать новые методы и технологии, 

постоянно учиться и переучиваться); 

 профессиональная (прикладная) направленность обучения (связь 

академических дисциплин с реальной практикой, при этом содержание 

образования должно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и 

потребностям общества); 

 индивидуализация (для каждого обучающегося разработка 

образовательного маршрута, который учитывает его свойства личности, 

интересы и возможности); 

 основополагающим для компетентностного подхода является 

принцип формирования универсальных компетенций. 
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Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда, выпускники 

должны хорошо владеть «навыками XXI века» или «навыками мышления 

высокого порядка»: 

 профессиональными компетенциями (ПК), hard skills — знаниями и 

навыками, которые требуются для реализации профессиональных задач на 

конкретном рабочем месте; 

  общекультурными или универсальными компетенциями (ОК), soft skills [4].  

Государственные образовательные стандарты и основные 

образовательные программы (по специальностям) определяют, что выпускник 

должен обладать рядом ОК: креативное мышление, критическое мышление, 

кооперация, коммуникация. метакогнитивные навыки, грамотность. 

Определим, какие способности соответствуют компетенциям (таб.1). [2] 

Таблица 1. Общекультурные компетенции  

Компетенция Способность студента 

Креативное 

мышление 

 создает новые подходы к решению задач,  

 генерирует оригинальные идеи и использует их в 

практической работе 

Критическое 

мышление 

 понимает, анализирует и интерпретирует задачи; 

 идентифицирует неявно заданные свойства предметов и 

явлений; 

 выстраивает причинно-следственные связи, выделяет 

противоречия; 

 находит аналогии и строит классификации. 

Кооперация  сотрудничает с группой, способен занимать и 

распределять роли, координировать действия внутри 

команды 

Коммуникация  может договариваться, убеждать, аргументировать 

свою позицию и принимать чужую; 

 разрешать конфликты, осознавать возможные 

объективные противоречия в интересах разных сторон и 

учитывать их при принятии решений. 

Мета-

когнитивные 

навыки 

 может оценить проделанную работу, опыт, личный и 

командный вклад, положительные стороны и 

недостатки; 

 способен мобилизовать себя на выполнение задач и 

выбрать стратегию решения; 

 осознано относится к процессу обучения. 

Грамотность  способен воспринимать, создавать и работать с 
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информацией в различных текстовых и визуальных 

форматах, в том числе, в цифровой среде 

Компетентностный подход проявляется в особой организации 

образовательного процесса, в выборе содержания, форм, методов и средств 

обучения [2]. Выделим эти особенности:  

1) Изменение роли преподавателя: от трансляции знаний и способов 

деятельности к проектированию индивидуально личностного развития каждого 

студента по схеме «преподаватель-обучающая программа-студент» (обучение с 

использованием компьютерных обучающих программ). 

2)  Внедрение инновационных методов стимулирования учебной 

деятельности посредством действия, обмена опытом, постановки и творческого 

решения проблем (работу в виртуальных лабораториях, участие в 

видеоконференциях, моделирование изучаемых процессов, практический 

эксперимент). 

3) Применение методов обучения, содействующих формированию 

всех составляющих профессиональной компетентности, учитывая личные 

склонности и способности (творчески-проблемный метод, метод проектов, 

имитационные методы, метод анализа ситуаций (кейс-метод); веб-квест 

технология, тренинговая технология; деловые игры, баскет-метод (метод 

обучения на основе имитации ситуаций), рефлексивная технология). 

4) Ориентация студентов на разнообразие профессиональных и 

жизненных ситуаций, обеспечение прочной взаимосвязи образовательных 

целей с ситуациями применимости на рынке труда [3]. 

Чтобы успешно реализовывать компетентностный подход педагог должен 

уметь:  

 успешно решать свои собственные жизненные проблемы;  

 ориентироваться в ситуации на рынке труда;  

 проявлять уважение к студентам, к их суждениям и вопросам;  

 чувствовать проблемность изучаемых ситуаций;  

 связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами 

обучающихся, характерными для их возраста;  

 закреплять знания и умения в учебной и во внеучебной практике;  

 планировать занятие с использованием всего разнообразия форм и методов 

учебной работы; 

 ставить цели и оценивать степень их достижения совместно со студентами;  

 привлекать для обсуждения прошлый опыт студентов, создавать новый 

опыт деятельности и организовывать его обсуждение без излишних затрат 

времени;  
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 оценивать достижения студентов не только оценкой, но и содержательной 

характеристикой [5].  

Чтобы реализуемый педагогом подход в обучении был действительно 

компетентностным, педагог должен остерегаться: по привычке считать себя 

главным и единственным источником знаний для студентов; передавать 

студентам свой опыт жизни и воспитывать их исходя из того, как был воспитан 

он сам; представлений о том, что существуют раз и навсегда заданные способы 

«правильного» и «неправильного» решения житейских и профессиональных 

проблем; мелочных правил и инструкций; бездоказательно-нормативных 

высказываний «надо», «должен», «так принято», которые не сопровождаются 

дальнейшими пояснениями. 

Учебный курс информатики и ИКТ может быть реализован с 

применением компетентностного подхода. Для выявления сформированности 

профессиональных компетентностей на занятиях информатики и 

информационных технологий в СПО выделены следующие группы задач: 

 умение создавать документы любого уровня сложности; 

 умение обрабатывать числовую информацию с помощью динамических 

(электронных) таблиц, анализировать полученные результаты, представлять 

данные в графическом виде (диаграммы, графики и т.д.); 

 умение разработать и создать базу данных для хранения информации в 

рамках задачи; 

 умение искать необходимую информацию в базах данных, Internet, 

некомпьютерных источниках информации; 

 умение представлять информацию в виде мультимедиа объекта с системой 

ссылок; 

 умение разрабатывать программные средства, ориентированные на решение 

практических задач. 

Преподаватель может разработать задачи следующих видов:  

 задачи, содержащие большой объем текстовой информации, и информации, 

представленной в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем;  

 задачи, в которых неясно, к какой области знаний надо обратиться, чтобы 

определить способ действия или информацию; 

 задачи, содержащие избыточную информацию или «лишние» данные;  

 задачи, с большим числом заданий разной тематики и разных форматов, 

требующих разных форм записи ответа; задачи на оптимизацию решений. 

Применяя на уроках разработанные задачи, педагог может использовать 

разные формы работы: создание коллективных работ: презентаций, сайтов, 
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публикаций; работа с видео и звуком; работа с программами-переводчиками; 

деловые игры, творческие конкурсы, КВН и т.д. [5]. 

На уроках информатики и ИТ компетентности формируются в три этапа 

(таб.2): 

Таблица 2.  

Этап Цель: Задания 

Подготовительный. 

Решение задач с 

практическим 

содержанием. 

 

формирование 

обобщенных 

предметных 

умений. 

 Используя многоуровневый список, оформить 

реферат. 

 Построить график функции. 

 Оформить объявление, используя 

предложенный образец. 

 Оформить заявление, используя 

предложенный образец. 

 Разработать программу для данного 

психологического теста. 

 Разработать мультимедийную презентацию 

для сопровождения доклада  

Основной. 

Разработка 

творческих 

проектов с 

привлечением 

знаний из других 

предметных 

областей. 

 

развитие 

исследовательских 

и 

проектировочных 

умений; 

формирование 

обобщенных и 

прикладных 

предметных ряда 

ключевых 

компетентностей: 

интеллектуальных, 

познавательных, 

коммуникативных 

и других. 

 

 Разработать и оформить рекламу 

предприятия, учреждения. 

 Разработать мультимедийный проект для 

использования его в предпринимательстве и 

бизнесе (результат - мультимедийная 

презентация). 

 Разработать программный проект для 

возможного применения его в учебном 

процессе (обучающая, контролирующая, 

обучающе-контролирующая программа, 

интерактивный учебник, тест для 

психологической службы и т.д.). 

 Разработать базу данных для учебного 

заведения, по будущей профессии. 

 Разработать электронную таблицу для 

обработки результатов. 

Закрепляющий. 

Моделирование 

жизненной 

ситуации. 

 

развитие 

способностей 

применять 

полученные 

знания и умения в 

нестандартной 

жизненной 

ситуации. 

Занятие проводится в форме деловой игры: 

«Конкурс рекламы», «Конкурс ресторанов», 

«Поиск работы», «Собеседование» 
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Ежегодно среди студентов колледжа в рамках недели цикловой комиссии 

проводится различные конкурсы, деловые игры, марафоны, конференции с 

профессиональной направленностью, целью которых является формирование 

навыков самопрезентации в условиях конкуренции на рынке труда. 

Таким образом, компетентностный подход делает главным участником 

образовательного процесса именно студента, с его индивидуальными целями и 

задачами. Данный подход позволяет направить педагогическую деятельность 

на вовлечение студента в активную, осознанную деятельность, на развитие 

профессиональных компетенций и развитие личностного потенциала студента, 

формирование самооценки, самоконтроля студентов. 
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 Аннотация. В статье рассмотрен один из способов реализации компетентностного 

подхода на уроках русского языка и литературы в целях развития личности обучающихся, 

формирования их предметных компетенций, позволяющих использование полученных знаний 

в различных жизненных ситуациях. 

 

 Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, проектная 

деятельность. 

 

В современном обществе сложились такие условия, когда 

востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в 

значительной степени зависят от наличия грамотной речи (устной и 

письменной), умения эффективно общаться, от знания приемов речевого 

воздействия, убеждения. Сегодня социум заявляет определенные требования к 

молодым людям - выпускникам школ, техникумов, колледжей и вузов: 

предприимчивость, активная жизненная позиция, креативность, умение 

планировать свою деятельность, адекватно оценивать себя и других, свои и 

чужие идеи …  

В связи с этим принципиально меняются цели образования. Пристальное 

внимание ученых обращено на развитие личности ребенка в процессе обучения. 

Приобретение обучающимися определенной суммы знаний становится не 

целью, а средством обучения и развития, что предполагает поиск таких 

подходов и методов обучения, когда обучающиеся приобретают умения 

использовать полученные знания в различных жизненных ситуациях. Таким 

образом, в современном образовании происходит смещение акцентов со 

«знаниевого» на компетентностный подход к образованию. 

Компетентностный подход в обучении проявляется в освоении 

обучающимися обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности. Благодаря 

приобретению обучающимися опыта этой деятельности, обучающийся 

начинает осознанно использовать полученные знания, умения и навыки для 

разрешения нестандартных ситуаций, ситуаций затруднения [1]. 

Следовательно, в основе компетенции лежит управление деятельностью. 

Цели компетентностно ориентированного обучения русскому языку, его 

содержание, уровни знаний, умений, навыков обучающихся определяются 

через языковую, лингвистическую, коммуникативную и культуроведческую 

компетенции, каждая из которых предполагает не простое усвоение знаний и 

формирование умений, но и развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальных и творческих способностей, ценностных ориентаций. 

Лингвистическая компетенция формирует познавательную культуру личности 

обучающегося, развитие логического мышления, памяти, воображения, в 
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конечном счете, формирование современного мышления. Коммуникативная и 

языковая обеспечивают развитие коммуникативной культуры. 

Культуроведческая компетенция в значительной мере ориентирована на 

формирование ценностно-ориентационной культуры [2]. 

Перед каждым преподавателем-филологом в профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

встают  вопросы, которые порой кажутся нерешаемыми: как  включить в 

осмысленную, продуктивную, мотивированную деятельность всех будущих 

выпускников? Как помочь обучающимся не поверхностно, наспех, а 

продуманно, глубоко осмыслить идеи великих писателей? Как заинтересовать 

студентов чтением? Как превратить освоение русского языка в увлекательный, 

творческий процесс? И другие. Ведь общество хочет видеть в выпускнике 

личность компетентную, со сформированными коммуникативными навыками, 

умеющую работать в команде, брать на себя ответственность за решение 

проблем, готовую к постоянному самообразованию, а формирование 

компетентного специалиста во многом зависит от преподавателя-словесника. 

Одним из способов реализации компетентностного подхода на уроках 

русского языка является проектная деятельность. Проектная деятельность - это 

одна из компетентностно-ориентированных технологий, интегрирующая 

проблемный подход к решению вопроса, групповые методы работы, 

исследовательские, поисковые и многие другие методики. При использовании 

проектной деятельности на уроках русского языка студентам предоставляется 

возможность работать самостоятельно или сообща - в группах, используя при 

этом средства массовой информации - компьютер и сеть Интернета. 

Цель: углубление знаний обучающихся по предмету с учетом учебной 

ситуации, интереса и способностей. Чаще всего тематика проектов 

определяется практической направленностью изучаемой темы, актуальностью 

или проблемностью темы с привлечением других предметов (интеграция 

знаний). В основе метода творческих проектов положены принципы 

компетентностного подхода:  

- развитие познавательных умений и навыков обучающихся; 

- умение ориентироваться в информационном пространстве; 

- умение самостоятельно конструировать свои знания; 

- умение интегрировать знания из различных областей наук: истории, 

живописи, музыки; 

- умение размышлять, высказывать свою точку зрения; 

- умение защитить свою точку зрения [3]. 

Проектная технология при изучении лингвистического материала или 

обобщения практических навыков по русскому языку предполагает:  
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- наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и 

исследовательского поиска ее решения; 

- практическую, теоретическую, познавательную значимость 

предполагаемых результатов; 

- самостоятельную творческую деятельность студентов; 

- структуру содержательной части проекта с указанием поэтапных  и 

конечных результатов;  

- использование «исследовательских методов и приемов, вытекающих из 

проблемы, задачи исследования, выдвижение гипотезы и пути решения 

проблемы».  

В проектной деятельности эффективность и результативность приносят 

следующие методы: Метод мозговой атаки, видеометод, графические 

организаторы, Кейс-метод, Морфологический анализ и т. д. Данные методы 

часто называют интерактивными методами, так как они требуют 

взаимодействия между обучающимися, формируя коммуникативные 

компетенции, то есть основы сотрудничества преподавателя и студента.  

Таким образом, применение компетентного подхода на уроках русского 

языка позволяет решить следующие задачи: 

- мотивировать обучающихся на изучение языка, ведь студенты видят 

практическую его значимость не только в формировании собственной 

грамотности, но и в сфере общения, которая является самой важной для 

будущего выпускника; 

- организовать самостоятельную деятельность студента, в которой ему 

необходимо пользоваться различными источниками информации и 

осуществлять коммуникацию с разными людьми для решения проблемы; 

- точно диагностировать уровень развития компетентностей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены направления организации дистанционного 

обучения студентов с применением онлайн-обучения и интерактивных технологий. 

Рассмотрены особенности использования онлайн-сервисов и приложений для улучшения 

качества преподавания и повышения уровня мотивации студентов. 
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Компьютеризация образования в последнее время занимает одну из 

ведущих ролей в современном образовательном процессе. Немаловажную роль 

в увеличении роли компьютеризации в образовательных учреждениях 

Донецкой Народной Республики сыграл переход на дистанционное обучение во 

время распространения коронавирусной инфекции. В условиях пандемии 

традиционное аудиторное образование превратилось в дистанционное, 

электронное и сетевое обучение [1]. Онлайн-обучение иностранным языкам 

имеет много преимуществ по сравнению с традиционным обучением в 

аудитории, включая удобство, гибкость и доступность. Главной целью нашей 

статьи является показ наиболее эффективного способа применения 

информационных технологий для того, чтобы в разы повысить качество 

обучения обучающихся иностранному языку, формирования и развития их 

коммуникативной культуры, изучения практического владения английским 

языком. 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образование создает новые учебные парадигмы. Мы живем в мире, технология 

которого превратилась в глобальную систему, и технологический прорыв лежит 

в основе педагогических представлений. Поэтому может потребоваться 

переосмысление того, как смягчить ограничения пользователей иностранного 

языка посредством применения современных технологий.  

Использование ИКТ расширяет возможности преподавателя в выборе 

материалов и форм учебной деятельности, повышает эффективность занятия, 

mailto:loveaime@mail.ru
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делает его ярким и увлекательным, информационно и эмоционально 

насыщенным. 

Преподаватель не должен отставать от достижений науки и техники, а в 

условиях пандемии он просто обязан постоянно искать новые варианты 

проведения занятия, стремиться сделать каждый его более интересным и 

увлекательным, чтобы материал надолго сохранился в памяти студентов. Один 

из путей достижения этой цели – использование ИКТ на этапах подготовки и 

проведения занятий [4]. 

Кроме того, возможности ИТ (ИКТ) предполагают творческое развитие 

воображения в виде программы действий как ответной реакции на 

практические задания с неполными или отсутствующими данными [2]. 

Одним из ключевых способов использования ИТ в преподавании 

иностранных языков является использование онлайн-ресурсов, таких как 

программное обеспечение для изучения языков и мобильные приложения. Эти 

ресурсы позволяют обучающимся учиться в своем собственном темпе и по 

собственному расписанию, а также предоставляют немедленную обратную 

связь об их прогрессе. Например, Duolingo, Rosetta Stone и Babbel — 

популярные приложения для изучения языков, которые предлагают 

интерактивные упражнения и игры, помогающие учащимся практиковать 

грамматику, словарный запас и разговорную речь. Эти приложения широко 

доступны и просты в использовании, облегчая учащимся доступ к материалам, 

необходимым им для изучения иностранного языка. 

Онлайн-платформы для изучения языков, такие как Coursera, edX и 

FutureLearn, также предоставляют обучающимся доступ к широкому спектру 

языковых курсов. Эти платформы предлагают интерактивные видеолекции, 

викторины и задания, которые позволяют студентам практиковать свои 

языковые навыки в интерактивной среде. Кроме того, многие из этих платформ 

также включают такие функции, как живой чат и дискуссионные форумы, 

которые позволяют студентам взаимодействовать со своими преподавателями и 

получать отзывы о своей работе. Эта функция обеспечивает более совместное и 

интерактивное обучение, которое часто более эффективно, чем традиционное 

аудиторное обучение [7]. 

Еще один способ использования ИТ в онлайн-изучении языков — это 

использование технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной 

реальности (AR). Эти технологии позволяют обучающимся погрузиться в 

виртуальную среду и практиковать свои языковые навыки более реалистично и 

увлекательно. Например, приложения для изучения языков в виртуальной 

реальности, такие как LinguaLeo VR, позволяют обучающимся исследовать 

виртуальные миры и взаимодействовать с виртуальными персонажами, чтобы 
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практиковать свои языковые навыки. Этот тип технологии обеспечивает более 

захватывающий и интерактивный процесс обучения, делая его более 

привлекательным и эффективным для обучающихся. 

Использование ИТ в дистанционном преподавании иностранных языков 

также позволяет расширить сотрудничество и общение между студентами и 

преподавателями. Технологии видеоконференций и совместного использования 

экрана, такие как Zoom и Skype, позволяют студентам участвовать в онлайн-

занятиях по иностранному языку и общаться со своими преподавателями и 

одногруппниками в режиме реального времени. Это обеспечивает более 

персонализированное обучение и обратную связь, а также делает процесс более 

интерактивным и увлекательным.  

Еще одним преимуществом использования ИТ в дистанционном 

преподавании иностранных языков является возможность отслеживать и 

контролировать успеваемость обучающихся. Многие онлайн-платформы и 

приложения для изучения языков включают в себя функции, которые 

позволяют преподавателям отслеживать успеваемость студентов и оставлять 

отзывы. Это позволяет преподавателям определять области, в которых 

обучающимся испытывают затруднения, и предоставлять дополнительную 

поддержку и ресурсы. Эта функция особенно полезна для студентов, которые 

учатся самостоятельно, так как позволяет им получать обратную связь и 

поддержку тогда, когда они в ней нуждаются [6]. 

К компьютерным обучающим программам для освоения лексического 

материала можно отнести «Memrise» и «Quizlet», для освоения и повторения 

грамматического материала «Полиглот16» и «Лингвалео», для перевода 

лексических конструкций – словари ABBYY Lingvo и multitran.com, для 

проведения тестового контроля iSpringQuizMaker и Online Test Pad, и сайты, 

которые позволяют получить доступ к аутентичным источникам и материалам 

по интересующей теме – youtube.com, ted.com, bbc.com и многие другие [5]. 

В заключение стоит отметить, что использование ИТ в процессе обучения 

иностранным языкам в условиях дистанционного обучения значительно 

повысило доступность, эффективность и результативность изучения языка. 

Включение онлайн-ресурсов, онлайн-платформ для изучения языков, 

технологий виртуальной и дополненной реальности, а также технологий 

видеоконференций и совместного использования экрана упростило для 

студентов доступ к материалам, отработку языковых навыков и взаимодействие 

со своими преподавателями и одногруппниками. Кроме того, возможность 

отслеживать и контролировать успеваемость обучающихся позволяет сделать 

процесс обучения более персонализированным и эффективным. С постоянным 

развитием технологий становится ясно, что использование ИТ в онлайн-
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изучении языков будет продолжать развиваться и совершенствоваться в 

будущем, что сделает его еще более эффективным и увлекательным способом 

изучения иностранного языка. 
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физическая активность. 

 

Постановка проблемы. Одной из первостепенных проблем нашего бытия 

есть проблема здоровья нации и повышения физической активности 

обучающихся. Ведь двигательный режим обучающихся настолько 

несовершенен, что не обеспечивает даже минимума биологических 

потребностей организма. 

Физическое воспитание в системе среднего профессионального 

образования направлено не только на формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков, развитие физических потребностей, но и 

должно влиять на формирование мотивационных характеристик обучающихся, 

воспитание активной социальной ориентации на здоровый образ жизни. 

Изучение мотивации может способствовать определению стимулов, 

побуждающих обучающихся к повышенной активной деятельности по 

самосовершенствованию морально-волевых, физических качеств, 

направленных на духовное, физическое становление и формирование активной 

жизненной позиции в обществе. 

В проведенных в России исследованиях отмечается, что актуальность 

поисков оптимальных путей привлечения молодого поколения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом вытекает из основ 

реформирования национальной системы образования Российской федерации, 

где особое значение придается физическому развитию и спортивно-массовым 

мероприятиям. Физическая культура и спорт должны стать устойчивой 

потребностью подрастающего поколения. Однако у многих учащихся и 

обучающихся еще отсутствует привычка регулярно заниматься физической 

культурой и спортом [2]. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема мотивации 

рассматривалась в разных аспектах многими исследователями. Особенности 

мотивации поведения в юношеском возрасте и проблему детских интересов 

рассматривали в своих работах Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, С.Л. 

Рубинштейн, А.М. Леонтьев, Я.Л. Коломинский, А.К. Бондаренко, А.Л. Венгер 

и др.  

Терапия творчеством в последнее время стала актуальнее и определяется 

органической составляющей человеческой деятельности. Более того, она 

способствует развитию здоровой личности. В частности, один из основателей 

гуманистической технологии Н. Маслов утверждал, что это даже необходимый 

признак здоровья, а не творящий человек болен [3].  
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О.И. Кульчицкая в ходе исследования мотивационной сферы молодых 

людей отмечала, что изучение мотивации студентов имеет дело с 

особенностями индивидуального характера и с процессами, раскрывающими 

физкультурную деятельность индивида при ее адаптации к требованиям 

педагогической среды [5]. 

Исследования показывают, что приоритетными мотивами занятий 

физического воспитания и спортом являются укрепление здоровья, 

усовершенствование формы тела, достижение высокого спортивного 

результата, общение с друзьями и активный отдых. Мотивируя обучающихся к 

систематическим занятиям, улучшается общее внутреннее состояние. 

Цель статьи. Показать, насколько важна роль физического воспитания в 

среднем профессиональном образовании (далее СПО), формирование 

физической культуры обучающихся как неотъемлемого компонента общей 

культуры будущего специалиста, способного реализовать его в учебной, 

социальной, профессиональной деятельности и семье, а также внеклассного 

оздоровления. Установить пути повышения мотивационных потребностей, 

обучающихся в физическом воспитании. 

Изложение основного материала исследования. Исследования 

мотивационных установок и динамики интереса к занятиям физического 

воспитания показали, что большинство обучающихся состояние здоровья и 

физического развития связывают с систематическими занятиями физической 

культурой (82,3%), примерно половина (50,5%) указывают на важное значение 

физического воспитание для будущей профессиональной деятельности. К 

сожалению, динамика интереса и сознательное отношение к практическим 

занятиям физического воспитания в современной высшей школе, а со временем 

имеет тенденцию к снижению. На первом курсе у обучающихся низкая 

мотивация к занятиям физическим воспитанием (36,3%), то на старших курсах 

мотивация к физическому совершенствованию выше, занимаются уже (89,5%) 

выпускников СПО. 

Изучение мотивации как части физкультурной деятельности 

обучающихся позволяет установить ее содержание и внутреннюю организацию 

механизмами трансформации физкультурной деятельности. Поскольку 

физкультурная деятельность находится в динамике, то мотивацию необходимо 

изучать и формировать по всему ходу прохождения физкультурной 

деятельности обучающихся. Управление при этом выступает как система-

творческий фактор процесса физкультурной деятельности. Через управление 

все детали этого процесса приобретают логическую взаимосвязь, целостность и 

вступают между собой для достижения конечного полезного результата [4]. 
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Технологией управления достигается конечная цель, стоящая перед 

субъектами процесса физкультурной деятельности и предопределяющая 

характер взаимодействия мотивационной сферы личности обучающихся с 

реальной педагогической ситуацией. Итак, разработка управления 

физкультурной деятельности выступает сразу и технологией формирования 

мотивации обучающихся [1]. 

Выводы. Указанные причины позволяют заключить, что большинство 

обучающихся занимаются спортом, чтобы получить удовольствие, развить свои 

способности, стать физически подготовленными и для того, чтобы 

посоревноваться. 

Учитывая, что большинство мотивов, побуждающих обучающихся 

заниматься спортом, внутренние по своей сути. Ритм современной жизни, 

обучающая обстановка вызывают повышенную утомляемость обучающихся. 

Мотивация к нестандартным двигательным нагрузкам игрового характера, 

требующим от обучающихся мобилизации ее активности (как 

интеллектуальной, так и физической), как правило, основанной на 

соревновательных началах. 

Повышение мотивации к занятиям физическим воспитанием у 

обучающихся СПО – процесс сложный и неоднозначный. Однако внедрение 

дополнительного количества спортивных игр на занятиях физическим 

воспитанием повышает мотивацию к их посещению. 

Формирование мотивированного стремления развивать свои физические 

и духовные силы является важной задачей физического воспитания в СПО. 

Стремление молодежи к здоровому образу жизни следует рассматривать как 

главную задачу современного государства. 
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Принято выделять три подхода к развитию образования на современном 

этапе:  

- с точки зрения содержания образования – знаниевый  подход, для 

которого важны знания, которые приобретают обучающиеся;  

- с точки зрения особенностей процесса обучения – важными являются 

вопросы организации обучения, как обучающиеся учатся, какую информацию 

усваивают, как их учат преподаватели, как построена познавательная 

деятельность;  

- с точки зрения полученных результатов – компетентностный подход, 

который нацеливает образование на формирование и развитие базовых и 

предметных компетентностей (знаний, умений, навыков, отношений). 

которыми должны владеть обучающиеся.  

Результатом такого процесса будет формирование общей компетентности 

человека в тех или иных вопросах. Общей идеей компетентностного подхода 

является компетентностно-ориентированное образование, которое направлено 

на комплексное усвоение знаний и способов практической деятельности, 

благодаря которым человек успешно реализует себя в разных областях своей 

жизнедеятельности. Хотелось бы отметить, что ученые по-разному толкуют 

понятие компетентностного подхода. Компетентностный подход к 

образованию, определяет А.Г. Бермус, усиливает практическую ориентацию 

образования, подчеркивает значение опыта, умений и навыков, опирающихся 

на научные знания. Определяющим фактором в реализации компетентностного 

подхода является ориентация на развитие системного комплекса умений, 

смысловых ориентаций, адаптационных возможностей, опыта и способов 

трансформационной деятельности с получением конкретного продукта. Н. 

Бибик отмечает необходимость перехода в обучении "с процесса на результат в 

деятельностном измерении, обеспечения способности выпускника отвечать 
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новым запросам рынка, иметь соответствующий потенциал для практического 

решения жизненных проблем, поиска своего «я» в профессии [1, с. 24].  

Таким образом, под понятием «компетентностный подход», следует 

понимать направленность образовательного процесса на формирование и 

развитие ключевых и предметных компетентностей личности. Анализ 

источников показывает многомерность и неоднозначность трактовки понятий 

«компетенция» и «компетентность».  Д.А. Иванов рассматривает 

компетентность как специальный путь, структурированные наборы знаний, 

умений, навыков, способностей и отношений, позволяющие будущему 

специалисту определить, то есть идентифицировать и решать независимо от 

контекста, проблемы, которые являются характерными для определенного 

направления профессиональной деятельности. Если сфера жизни, в которой 

человек чувствует себя способным эффективно функционировать (то есть 

компетентным), является достаточно широкой, речь идет о так называемых 

«ключевых» или жизненных компетентностях. Если же компетентность 

распространяется на более узкую сферу, например, в пределах определенной 

научной дисциплины, то можно говорить о предметной или отраслевой 

компетентности [2, с. 85].  

Главная функция системы образования любого государства заключается в 

создании необходимых условий для адаптации индивидов к тем 

социокультурных реалий, которые преобладают в обществе. Преобразования, 

происходящие в мире, вызывают необходимость кардинальных изменений в 

образовательной сфере. Эти изменения обусловлены быстрым развитием 

мирового сообщества, а, следовательно, необходимо готовить людей к жизни в 

меняющихся условиях. 

В настоящее время в образовательных учреждениях внедряются 

образовательные стандарты нового поколения. В этих стандартах отмечается, 

что основной целью является подготовка специалистов, способных решать 

профессиональные задачи в условиях меняющегося мира. Компетентностный 

подход к организации учебного процесса в образовательных учреждениях  -это 

своего рода реакция образования на измененные социально-экономические 

условия, при которых к специалистам предъявляются новые требования. 

Данный подход ориентирует образование на формирование необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также на 

самоопределение и развитие индивидуальности. Это ориентирует цели 

преподавания социально-экономических дисциплин на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе [3, с. 62]. 

Основной идеей компетентностного подхода является деятельностный 

характер содержания образования. С позиции современных исследователей, 

анализируемый подход направлен на формирование профессиональных и 

личностных качеств, организаторских способностей, умения принимать 

решения и брать на себя ответственность, владение необходимыми 

коммуникативными качествами, способности оценивать социальные процессы, 
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определять место и роль в них своей профессиональной деятельности, находить 

пути ее совершенствования. 

Целесообразность и эффективность применения компетентностного 

подхода заключается в том, что результат применения различных видов 

компетентностей в значительной мере соответствует общей цели образования – 

подготовкеобучающегося, способного к активной социальной адаптации, 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности, 

повышению уровня профессиональных знаний, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Этот подход объединяет соответствующие умения и 

знания, которые касаются широких сфер деятельности, и личностные качества, 

обеспечивающие результативное применение полученных знаний для 

реализации поставленной цели. Компетентностный подход предполагает не 

усвоение отдельных знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 

Изучение реального состояния организации педагогического процесса 

показало, что социально-экономические дисциплины часто отличаются от 

социально-экономической практической деятельности будущих специалистов, 

а в учебном процессе используют преимущественно традиционные формы и 

методы обучения. Совершенствование подготовки, усиление ее практической 

направленности требует применения таких форм, методов и средств обучения, 

которые бы максимально активизировали познавательную деятельность 

обучающихся и удовлетворяли современные потребности социально-

экономической практики. В таком случае преподавателю социально-

экономических дисциплин необходимо обновлять учебные программы, 

включать в содержание учебных курсов материалы, раскрывающие 

современное состояние социально-экономических знаний и тенденции их 

развития. Достояние тех или иных компетенций, освоение профессионального 

опыта, происходит в деятельности. 

Обучение социально-экономическим дисциплинам, построенное на 

принципе фундаментальности знаний, осуществляется также через погружение 

обучающихся в квазипрофессиональную деятельность. В учебный курс 

включается широкий спектр реальных примеров, событий в социально-

экономической сфере, где достаточно подробно описаны различные виды 

ситуаций и организация соответствующих учебных заданий (упражнений): 

анализ конкретных социально-экономических ситуаций, ролевые игры, 

рассмотрение инцидентов, анализ корреспонденции. 

Активным методом проведения социально-экономических занятий, 

осуществления контроля знаний обучающихся по отдельной теме конкретного 

курса, а также основой для разработки задач и занятий, направленных на 

становление компетентностей, является кейс-метод (англ. case method – метод 

кейсов, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа). Анализ 

любой социально-экономической ситуации начинается с формулирования 

проблемы. Проблема - это разница между существующим и идеальным 

состоянием системы, ее решение – это приближение существующего состояния 

к идеальному.  Проведение занятий с использованием метода анализа 
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конкретных ситуаций отличается от обычных учебных занятий тем, что в 

основе такой ситуации лежит реальная проблема, которая может не иметь 

однозначного решения. Завершающим этапом может быть решение тестовых 

заданий, что позволит закрепить полученные знания. 

В процессе коллективного анализа производственных ситуаций часто 

возникает дискуссия – сложная форма активизации мышления. Анализ 

производственных ситуаций является характерным примером проблемного 

обучения, потому что в нем наиболее полно реализуются требования единства 

практической и теоретической деятельности, связь подготовки в 

образовательных учреждениях с хозяйственной практикой. Так, постановка и 

решение экономических задач играет важную роль в обучении будущих 

специалистов в условиях рыночной экономики и способствует активизации 

познавательной деятельности обучающихся. В процессе анализа и решения 

производственных ситуаций закладываются основы социально-экономического 

стиля мышления. Преподаватель создает условия, когда обучающимся самим 

нужно добывать знания, проявлять самостоятельность в овладении умениями, 

методами будущей профессиональной деятельности. В решении проблемных 

ситуаций наилучших результатов достигает тот, кто умеет отыскать 

возможности, которых не замечают другие. Это качество просто необходимо 

будущим специалистам. Без активной самостоятельной деятельности 

невозможно сформировать ключевые компетенции. Вместо словесного 

объяснения социально-экономических знаний обсуждается, как оно может 

работать, почему нужно действовать именно так в предложенной ситуации. 

Чтобы ознакомить студентов с научными новинками, социальным и 

экономическим законодательством, приемами и методами труда, 

преподавателю нужно самому проявлять инициативу и творчество. Освоения 

социально-экономических знаний и опыта деятельности происходит успешнее, 

если преподаватель, не увлекаясь объяснениями, добивается приближения 

условий практической работы обучающихся к профессиональным условиям. 

Тогда у обучающегося возникает понимание необходимости осмысления 

теоретического знания, его востребованность в практической деятельности, 

поддерживается интерес обучающихся. 

Наверное, все мы замечаем, что грамотно выражать свои экономические 

взгляды умеет сегодня только небольшая часть общества. Современные 

бизнесмены уже увидели, что наибольшие успехи в деловом мире были люди, 

которые владели не только знаниями, а еще и умением хорошо говорить, 

убеждать людей в правильности своих убеждений, рекламировать себя и свои 

идеи. В активном овладении знаниями и умениями на основе их осмысления, 

творческой переработки и применения в процессе самостоятельной подготовки 

происходит осознание учащимися (студентами) целей и качества результатов 

обучения. 

Погружение в деятельностно-компетентностное обучение активизирует 

будущего специалиста в саморазвитии, в стремлении к самореализации в 

социально полезной деятельности, обеспечивает его профессиональное 
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становление, позволяет выпускникам образовательных организаций 

осмысленно войти в мир профессии, быть готовыми к современному 

производству, частым изменениям, происходящим в нем, к работе в условиях 

современного рынка труда. 

Необходимо понимать, что компетентностный опыт нельзя «передать» 

обучающимся традиционными средствами. Компетентность – это свойство 

личности и преподавателя, и обучающегося, что является итогом 

преобразования их собственной активности в совместную деятельность, и 

проявляется как итог взаимосвязи осознанных социально-экономических 

знаний и опыта выполнения профессиональных действий. Причем, все это 

формируется в контексте личностных убеждений обучающегося. 

Следовательно, внедрение компетентностного подхода позволяет 

проектировать содержание подготовки будущих специалистов на основе логики 

профессиональной деятельности, создавать условия саморазвития будущего 

специалиста. 
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Аннотация. Развитие пространственного мышления была и остается одной из 

ключевых проблем в обучении студентов технического направления. Актуальность данной 

работы обусловлена необходимостью поиска новых методик и способов формирования 

профессиональных компетенций будущих конкурентоспособных специалистов в процессе 

обучения графическим дисциплинам. В качестве такого метода предложен процесс 

формирования пространственного воображения средствами 3D-моделирования. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, пространственное мышление, 

таксономия Б. Блума, 3D-моделирование, 3D-печать, практические задания. 

 

Современная концепция среднего профессионального образования 

требует качественной подготовки специалистов, отвечающих новым 

требованиям, предъявляемым к современной профессиональной 

деятельности. Информационный характер системы образования создает 

предпосылки для универсализации средств и ресурсов межпредметных связей 

и средств их реализации, предлагая свои средства, методы и формы. Целью 

этого процесса, как компетентностного подхода, является формирование у 

студентов системного, научного мышления, экономической, экологической и 

информационной культуры, творческой активности и высокой 

нравственности – качеств, позволяющих им успешно адаптироваться, жить и 

работать в глобальном информационном обществе [1].  

Как показывает практика отечественных и зарубежных исследований, 

развитие пространственного мышления является важным компонентом в 

подготовке к практической деятельности любого специалиста 

машиностроительного направления и играет немаловажную роль во многих 

других видах деятельности. По мнению И.С. Якиманской, умение свободно 

оперировать пространственными образами, имеющими разлиную 

пространственную основу, является, по мнению, тем фундаментальным 

умением, которое объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности. 

Оно рассматривается ею как одно из профессиональных качеств, создающих 

предпосылки для высокой профессиональной деятельности [4].  
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В современных исследованиях определены уровни развития 

пространственного мышления современного студента, его характеристики, 

приведены среднестатистические результаты диагностики этих 

характеристик. Анализ показывает, что у студентов наблюдаются частичные, 

разрозненные знания о геометрическом моделировании. А выпускники СПО – 

в большинстве случаев не способны осуществить геометрическое 

моделирование. Приведенные данные указывают на то, что около половины 

обучающихся находятся на низком уровне, и только менее четверти – на 

высоком [2].  

Итак, обучение геометрическому моделированию студентов остается 

актуальной задачей, требующей для своего решения новых подходов, 

учитывающих современные тенденции. 

Результаты исследований заставляют по-новому оценивать 

возможности, представляемые нам разного рода техническими и научными 

достижениями. Известно, что пространственное мышление формируется на 

всех этапах графического обучения под влиянием разных учебных влияний. 

Хотелось бы обратить свой взгляд на процессы визуализации в образовании, а 

точнее на процесс представления графической информации. 

Считается, что приступая к изучению раздела по моделированию, 

студенты уже обладают, по крайней мере, репродуктивным уровнем 

пространственного воображения (самые низкие уровни учебных целей 

«Знание», «Понимание» и частично «Применение»), т.е. воспроизведение 

воображения памяти. У студентов развиты способности воспроизводить (в 

представлении, словесно, на рисунке, в виде модели) известные им 

пространственные признаки и отношения. У них есть широкий запас 

пространственной терминологии, накоплены разные виды пространственного 

воображения и отношений: студенты умеют устанавливать связи между 

пространством, количествами и временными представлениями. 

Доказано, что лучшее пространственное воображение на высоких 

уровнях развивается во время аналитических и синтетических задач, именно 

тогда возникает возможность максимального раскрытия творческого и 

аналитического потенциала будущего специалиста. Это обосновывает 

создание учебного комплекса задач, сочетающего пространственное 

проектирование (3D-моделирование) и процесс изготовления 

спроектированных деталей средствами аддитивной технологии (3D-печати). 

Моделирование в 3D подразумевает развитие конструктивного и 

интеллектуального уровней. Конструктивный уровень пространственного 

воображения соответствует уровням «применения» и «анализа» по 

таксономии Б. Блума. Знания и понимания относятся к самому низкому 
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уровню мышления и развития; анализ и применение – к среднему; синтез и 

оценка – высокий уровень мышления. По мнению Б. Блума, задача 

преподавателя – сделать так, чтобы студенты достигали высоких уровней 

мышления. Интеллектуальный уровень – это мнимое умелое оперирование 

пространственными представлениями. У студента богатый запас 

пространственного представления, терминологии, он легко дифференцирует 

пространственные признаки и отношения. Для этого уровня характерно уже 

умение перемещать мысленно пространственные объекты (симметрия, 

переноска, поворот), находить на рисунке положение фигуры после ее 

перемещения, вид перемещения и т.д. Интеллектуальный уровень 

пространственного воображения соответствует таким уровням обучающих 

целей, как «Синтез» и «Оценка». 

Уровни между собой тесно связаны, переплетаются, и можно считать, 

что каждый предыдущий является основанием для следующего. При 

формировании пространственного воображения эти уровни могут 

сосуществовать при оперировании разным содержанием у одних и тех же 

студентов, и одним и тем же содержанием у разных студентов. 

Последовательность представления задач практикума обеспечивает 

постепенность освоения трехмерного редактора на основе решения наиболее 

распространенных задач инженерной графики. Особенности выполнения 

большинства заданий раскрываются в рисунках, на которых показана 

последовательность операций, связанных с построениями тех или иных 

изображений или моделей. 

Общий принцип построения 3D-изображения, конечно, отличается от 

начертания аксонометрической проекции (объемного изображения) на 

бумаге. В общем случае создание модели включает формирование основания, 

«приклеивание» и «вырезание» дополнительных частей, построение массивов 

частей и зеркальное копирование, создание дополнительных конструктивных 

частей. 

Формирование отдельных трехмерных объектов начинается с создания 

эскиза – плоской фигуры, на основе которой образуется объемное тело. Эскиз 

может размещаться в одной из стандартных плоскостей проекций, на плоской 

грани существующего тела или во вспомогательной плоскости, положение 

которой задано пользователем. Эскиз обычно состоит из одного или 

нескольких контуров. 

Существуют общие принципы моделирования: объемные элементы 

образуются в результате операций – формообразующих перемещений 

эскизов: выдавливания, кинематического, вращения, по сечениям. 

Именно понимание (или осознанный выбор) способа образования 
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основных конструктивных элементов изделия (детали) свидетельствует об 

овладении студентом уровня «синтеза», то есть какой способ детали 

построения будет более целесообразным на основе «анализа» ее формы, 

составных частей, их взаимного расположения; представление детали в 

процессе изготовления и эксплуатации. 

На основе данной методики, кроме обучения, может быть создано 

несколько альтернативных курсов (для различных предметных областей, 

таких как архитектура, медицина, строительство, функциональное 

тестирование). 
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Аннотация. Главным назначение системы образования является подготовка 

конкурентоспособных специалистов, которые должны отвечать современным 

требованиям и могли решать сложные производственные ситуации, успешно конкурируя на 

рынке труда. В докладе рассмотрены методы интерактивной модели обучения при 

выполнении курсовых и дипломных проектов, максимально приближающими решение 

данного вопроса к производственным условиям. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособный специалист, интерактивные методы, 

курсовой и дипломный проект, производственная ситуация, обучающиеся. 

 

Качественная подготовка конкурентоспособного специалиста требует 

творческого подхода от преподавателей ПОО СПО к выбору содержания, форм, 

методов и способов обучения, максимального использования современной 

педагогической науки, новых педагогических и производственных технологий, 

которые ориентируются не только на передачу готовых знаний, а и на 

формирование комплекса личных качеств обучающихся. 

Известно, что только искусный педагог с достаточным опытом знаний и 

умений, а также большим потенциалом профессионального творчества 

воспитывает сообразительного обучающегося, который умеет интегрировать 

свои знания и творчески их применять в практической деятельности, расти 

профессионально и творчески. 

Исходя из современных требований к выпускникам колледжей, 

разработка вопросов курсового и дипломного проектов организуется с учетом 

информационных технологий, интерактивных методов, обеспечивающих 

обновление научных знаний, профессиональную мобильность и быструю 

адаптацию к изменениям в современном производстве. 

Базовые основы и навыки курсового и дипломного проектирования 

формируются на таких элементах учебного процесса как учебная и 

производственная практика, аудиторные занятия, индивидуальные 

консультации, практические занятия. 

Цель курсового и дипломного проектирования – закрепление и 

углубление знаний, получаемых обучающимися в учебном процессе. 

Тематика курсового и дипломного проектов обучающихся специальности 

«Сварочное производство» базируется на материалах реальных конструкций, 

производимых на производствах. Основной базой подбора тем являются 

предприятия и производства, где изготавливают разнообразные сварные 

конструкции и изделия. 

Выбор тем является творческим процессом, потому что в дальнейшем от 

него будет зависеть содержание и качество разрабатываемого проекта. 

Выбранные темы проектов обучающиеся пополняют материалами 
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производства такими как: существующий технологический процесс на 

изготовление изделия, паспорт на конструкцию, технические условия на 

изготовление, сварочные материалы, сборка, сварка и другими 

производственными материалами. Обсуждение и анализ темы курсового и 

дипломного проекта следует по схеме интерактивного метода в режиме 

собеседования, то есть происходит взаимодействие студента не только с 

преподавателем, но и друг с другом. 

В качестве преподавателя, я направляю, консультирую и подсказываю, 

что можно использовать из существующей производственной документации 

для конкретной темы проекта. Элементы производственных ситуаций очень 

хорошо совпадают со специальной формулой организации познавательной 

деятельности при разработке вопросов курсового и дипломного проектов. Цель 

использования интерактивной деятельности в создании комфортных условий 

обучения, при которых обучающийся ощущает свою успеваемость и 

интеллектуальную способность в решении поставленных реальных вопросов 

проектирования рационального процесса производства сварной конструкции 

(узла). 

При использовании интерактивной модели обучения предполагается 

модулирование производственных ситуаций для решения реальных вопросов: 

сборка сварки, выбор оборудования для механизации сборочно-сварочных 

операций. 

Учебный процесс, опирающийся на использование производственных 

ситуаций с использованием интерактивных методов, то есть взаимодействия 

«преподаватель – обучающийся», организуется с учетом включения в учебный 

процесс познания всех без исключения обучающихся группы. Совместная 

деятельность означает, что каждый добавляет свой личный вклад в ход работы, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуется 

индивидуальная, парная и групповая работа обучающихся, идет проектная 

работа над процессом разработки документации для изготовления конструкции 

(узла). Происходит работа с производственными документами: 

технологическими инструкциями, производственным технологическим 

процессом, государственными и производственными стандартами, чертежом и 

т.д. Эти источники анализируются на консультациях, подтверждаются или 

отвергаются отдельные положения, и обучающийся вносит свои рациональные 

предложения, то есть критически осмысливает процесс разработки проекта. 

 Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучающихся, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Образуется среда общения, характеризующаяся открытостью, 
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взаимодействием участников, равенством их аргументов и доказательств, 

накоплением совместимых знаний, возможностью взаимной оценки и контроля. 

Интерактивные методы позволяют создавать на занятиях такие 

проблемные ситуации, которые ведут обучающихся к поиску решений.  

Я, как преподаватель пытаюсь вести будущих специалистов вместе с 

новыми полученными знаниями, которые они добывают по такой логике: 

«выучишь, поймешь, реализуешь», к самостоятельной реализации задумки. 

Задача моя как преподавателя сводится к созданию условий для инициативы 

обучающихся. То есть, преподаватель выступает в роли тренера, который 

вместе с новой информацией ведет обучающихся к самостоятельному поиску. 

При выполнении курсового и дипломного проектов возникает вопрос 

самостоятельного решения проблем по таким вопросам, как проектирование 

рационального процесса изготовления сварных конструкций (узлов) отличных 

от производственных. Обучающиеся досконально изучают исходную 

информацию и вносят свои предложения. Так, малопроизводительную ручную 

дуговую сварку, применяемую на производстве, заменяют механизированной в 

среде защитных газов и их смесях. При этом обосновывают не только 

технологическую рациональность замены, но и подтверждают это 

экономическими расчетами себестоимости способа сварки. Такой творческой 

работе над проектами способствует достаточная методическая база, 

обеспечивающая качественную разработку каждого проекта. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что приобретение умений и 

навыков экспериментально-исследовательской работы будущих специалистов 

приведет к работе на руководящих должностях. Это подтверждается 

многолетними данным трудоустройства выпускников специальности 

«Сварочное производство». 
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Аннотация. Статья освещает опыт преподавателя по компетентностному 

подходу при дистанционном обучении профессии 43.01.09 повар, кондитер.  
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В связи с сложной обстановкой в г. Горловке, постоянными обстрелами, 

отсутствием воды, а местами и отопления все образовательные учреждения 

города переведены в дистанционный формат обучения.  

«2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ основываясь на 

нормативно-правовых актах по регулированию деятельности в сфере 

образования» [1].  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Горловский колледж технологий и сервиса» не стал исключением. 

С марта 2022 г. мы проводим занятия учебной практики дистанционно. А если 

добавить сюда дистанционное обучение в связи с карантином по коронавирусу, 

можно сказать, что нами накоплен опыт работы в таком формате. Предлагаем 

вашему вниманию наш опыт проведения занятий учебной практики при 

дистанционном обучении профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Дистанционное обучение — это способ обучения на расстоянии, при 

котором преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах. 

Педагог и обучающийся проводят занятия посредством телекоммуникационных 

технологий и том числе и сети Интернет. Как и любая форма обучения 

дистанционное имеет свои достоинства и недостатки [2]. 

Для реализации практико-ориентированного подхода и формирования 

компетенций, указанных в ГОС огромную роль играют учебные практики. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. По итогам освоения 
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профессионального модуля и прохождения учебной или производственной 

практики на предприятии студент должен овладеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками. И результат зависит от профессионализма педагога и 

мотивированности студента. 

 

 
Рис. 1 

Подготовка к проведению занятий учебной практики в 

дистанционном формате 

Перед началом ДО мы определили, что основной целью являются  

 освоение учебного материала в соответствии с образовательной 

программой; 

 формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

На заседании предметно-цикловой комиссии провели  

 коррекцию учебных планов на период дистанционного обучения; 

 пересмотрели планирование учебной недели, закрепив один 

постоянный день недели для проведения учебной практики (УП); 

 определились с учебным материалом, который будет отработан в 

период дистанционного обучения профессии и формируемыми ПК и ОК 

(некоторые учебные темы из-за дороговизны сырья и сложной технологии 

приготовления были перенесены на конец учебного года или вынесены на 

производственную практику); 

 разбили учебный материал на блоки, определили логику 

оптимальной работы с блоками (теоретическая часть занятия УП, 

технологические карты, фото- и видеоматериалы предоставляются студентам 

на 2-3 логически связанных занятия). Блоки материала для дистанционного 

обучения УП включают учебные задания, подобранные в соответствии с 

поставленной учебной целью и записанные в порядке выполнения, 
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оптимальном для достижения цели. Указано, где искать материал для изучения, 

домашнее задание, куда и как обращаться с вопросами. Онлайн-занятия 

проводятся по расписанию УП; 

 определили обязательный минимум материала, который 

необходимо отработать в течении учебного дня; 

 запланировали чередование активности для обучающихся в рамках 

занятия, так и в рамках всего учебного дня.  

Принципы отбора учебных заданий 

1. Задания направлены на достижение учебной цели. 

2. Задание должно быть понятным обучающемуся: что нужно сделать, в 

каком виде, форма отчетности, каковы сроки выполнения и предоставления 

отчета. 

3. Задание должно быть посильным и доступным для самостоятельного 

выполнения: учли, что зачастую обучающемуся некому помочь в 

самостоятельном освоении материала, и он просто не делает то, с чем не может 

справиться сам. 

4. При выборе отдавали предпочтение интересным заданиям, которые 

дополнили ссылкой на интересный видеофрагмент по изучаемой теме. 

5. Задания не должны быть однообразными, должны обеспечивать 

дифференциацию по характеру (репродуктивные, конструктивные, творческие) 

и уровню сложности (комплексные, на решение одной учебной задачи и др.). 

6. Студентам предлагается не только выполнение указаний, но и 

самостоятельный поиск наиболее эффективных способов обучения, который 

предполагает рост профессиональных компетенций. 

7. Важным требованиям к заданиям на УП является их 

междисциплинарность (использование внутри- и межпредметных связей).  

Студент осваивает разные предметные знания и умения не по отдельности, а в 

связке друг с другом, то есть в комплексе. Он сможет лучше ориентироваться в 

сложных производственных ситуациях, замечать неочевидные взаимосвязи и 

применять широкий спектр методов для решения практических задач. 

Учебные дистанционные задания дополнены формулировкой цели 

(ожидаемые результаты). Цели ставятся конкретные, измеряемые, достижимые, 

обоснованные, ограниченные во времени и сопровождаются чѐткой 

инструкцией к выполнению задания (в форме технологических схем).  

Мастер производственного обучения через инструктаж к выданному 

учебному заданию объясняет особенности его выполнения. При этом важен 

инструктаж как организационного, так и содержательного характера. В 

инструктаже организационного характера даѐм перечень необходимого 

оборудования, инструментов, инвентаря и посуды; правила организации 
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рабочего места; основные вопросы охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

В инструктаж содержательного характера включены: последовательность 

выполнения задания; приблизительное время выполнения отдельных этапов 

работы; правила подачи готового блюда. 

Следует учитывать, что самостоятельно обучающийся работает, как 

правило, медленнее, выбирает индивидуальный, комфортный ему темп, а также 

вынужден без непосредственной помощи мастера п/о решать возникающие 

учебные проблемы. 

В условиях дистанционного обучения мастер производственного 

обучения может не всегда применять оценивание по пятибалльной системе, а 

использовать новые виды оценивания. Например, мы используем 

формирующее оценивание, которое как нельзя лучше позволяет не только 

проверить работу обучающегося, но и организовать обратную связь с ним на 

основе комментариев, пометок, рекомендаций к выполнению работы над 

ошибками и к дальнейшей индивидуальной работе по УП. Формирующее 

оценивание направлено на реализацию идеи индивидуальной траектории 

обучения, так как комментарии и рекомендации у каждого обучающегося от 

мастера будут свои [3]. При оценивании выполненного дистанционного 

учебного задания мы обязательно учитываем не только результат выполнения 

задания, который может быть хуже, чем при классно-урочной системе обучения 

(что является нормальным), но и старание обучающегося, аккуратность 

выполнения, стремление улучшить выполняемую работу по рекомендациям 

мастера, переделать, выполнить дополнительные задания, что свидетельствует 

о повышенном интересе студента к изучаемой теме. 

Для проведения занятий УП мы используем различные формы подачи 

учебного материала. Текстовое задание дополняем технологической 

документацией, фотографиями видеоматериалами.  Следует помнить, что при 

дополнении учебных заданий мультимедийными материалами рекомендуемая 

непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взгляда 

непосредственно на экране устройства отображения информации не должна 

превышать 25 мин. 

Компетентностный подход к обучению в системе профессионального 

образования позволяет решить одну из основных задач СПО – повышение 

качества подготовки будущих специалистов. 
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Аннотация. В качестве цели при реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании выступает формирование компетентного специалиста. 

Компетенции в современной педагогике профессионального образования необходимо 

рассматривать как новый, обусловленный рыночными отношениями, тип целеполагания в 

образовательных системах 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, ключевые компетенции, специальная 

компетентность, компетентностная модель, компетентностный специалист 

В современной отечественной педагогике известно довольно большое 

число различных подходов, лежащих в основе подготовки специалистов. В их 

числе есть как уже известные и устоявшиеся системный, деятельностный, 

комплексный, личностно-ориентированный, личностно-деятельностный, так и 

новые, вошедшие в научный оборот сравнительно недавно ситуационный, 

контекстный, информационный, эргономический, компетентностный подход. 

Методологии, входящие в первую группу, более или менее полно 

разработаны, хотя и в разной степени. Так, убедительное обоснование имеют 
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системный, деятельностный и комплексный подходы. Их суть раскрыта с 

позиций философии, психологии, педагогики. Они широко представлены в 

научно-педагогической литературе. В меньшей степени разработаны 

личностно-ориентированный и личносто-деятельностный подходы, которые, 

хотя и получили в последние годы широкое распространение среди 

теоретиков и практиков образования, тем не менее ясности в их содержании 

до сих пор нет. Одна из причин – в непроработанности главного вопроса о 

том, что такое личность, в недостатке фундаментальных знаний о личности в 

современной науке. 

Определение сути компетентностного подхода требует выяснения того, 

что понимается под «подходом» вообще. В литературе понятие подход 

используется как совокупность идей, принципов, методов, лежащих в основе 

решения проблем. Подход нередко сводят к методу (например, говорят о 

системном подходе или системном методе и т.п.). Нам представляется, что 

подход – более широкое понятие, нежели метод. Подход – это идеология и 

методология решения проблемы, раскрывающая основную идею, социально-

экономические, философские, психолого-педагогические предпосылки, 

главные цели, принципы, этапы, механизмы достижения целей. Метод же – 

более узкое понятие, включающее знание о том, как действовать в этой или 

иной ситуации, для решения той или иной задачи. 

Исходя из приведенного выше понимания подхода, раскроем цели и 

содержание компетентностного подхода. Сначала о предпосылках. 

Компетентностно-ориентированное профессиональное образование – не дань 

моде придумывать новые слова и понятия, а объективное явление в 

образовании, вызванное к жизни социально-экономическими, политико-

образовательными и педагогическими предпосылками. Прежде всего, это 

реакция профессионального образования на изменившиеся социально-

экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной 

экономикой. Рынок предъявляет к современному специалисту целый пласт 

новых требований, которые недостаточно учтены или совсем не учтены в 

программах подготовки специалистов. Эти новые требования, как 

оказывается, не связаны жестко с той или иной дисциплиной, они носят 

надпредметный характер, отличаются универсальностью. Их формирование 

требует не столько нового содержания (предметного), сколько иных 

педагогических технологий. Подобные требования одни авторы называют 

базовыми навыками (В.И.Байденко), другие – надпрофессиональными, 

базисными квалификациями (А.М.Новиков), третьи – ключевыми 

компетенциями [3]. 
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Состав ключевых компетенций, предлагаемый разными авторами 

отличается, иногда весьма заметно. Так, А.М.Новиков к базисным 

квалификациям относит: владение «сквозными» умениями – работа на 

компьютерах; пользование базами и банками данных; знание и понимание 

экологии, экономики и бизнеса; финансовые знания; коммерческая смекалка; 

умение трансфера технологий (переноса технологий из одних областей в 

другие); навыки маркетинга и сбыта; правовые знания; знание патентно-

лицензионной сферы; умение защиты интеллектуальной собственности; 

знание нормативных условий функционирования предприятий различных 

форм собственности; умение презентации технологий и продукции; знание 

иностранных языков; санитарно-медицинские знания; знание принципов 

«обеспечения безопасности жизнедеятельности»; знание принципов 

существования в условиях конкуренции и возможной безработицы; 

психологическая готовность к смене профессии и сферы деятельности и т.д. 

[6]. 

Компетентностный подход имеет предпосылки и собственно 

педагогические как в практике, так и в теории. Если говорить о практике 

профессионального образования, то педагоги уже давно обратили внимание на 

явное расхождение между качеством подготовки выпускника, даваемым 

учебным заведением, и требованиями, предъявляемыми к специалисту 

производством, работодателями. Это несоответствие имело место и в 

дорыночных условиях), о выражалось во фразе, которой часто встречали 

выпускников профессиональных учебных заведений, особенно технического 

профиля, пришедших по распределению на производство: «теперь забудь то, 

чему тебя учили в колледже и слушай меня!»). В условиях рынка данное 

противоречие стало значительно острее, ибо исчезла система распределения 

на работу выпускников профессиональных учебных заведений, появились 

негосударственные предприятия, руководители которых стали предъявлять 

жесткие требования не только к уровню образования, но и к личностным, 

деловым, нравственным качествам специалистов, принимаемых на работу. 

Подчеркнем, что педагоги ощущали и видели, что полученный 

студентами систематизированный набор знаний и умений не соответствовал 

содержанию профессиональной деятельности по многим аспектам. Высокие 

баллы на экзаменах не гарантировали, что подготовлен конкурентоспособный 

специалист.  

В чем его новизна, чем отличается этот тип целеполагания от 

традиционного, академического подхода к формированию целей? Главное 

отличие состоит в том, что «компетентностная модель освобождается от 

диктата объекта (предмета) труда, но не игнорирует его, тем самым ставит во 
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главу угла междисциплинарные, интегрированные требования к результату 

образовательного процесса» [1]. Компетентностный подход означает, что цели 

образования привязываются более сильно с ситуациями применимости в мире 

труда. Поэтому компетенции «охватывают способность, готовность познания 

и отношения (образы поведения), которые необходимы для выполнения 

деятельности. Традиционно при этом различают предметную, 

методологическую и социальную компетентность» [1]. Б.Д.Эльконин 

полагает, что «компетентность – мера включенности человека в деятельность» 

[7]. С.Е.Шишов рассматривает категорию компетенции «как общую 

способность, основанную на знаниях, ценностях, склонностях, дающую 

возможность установить связь между знанием и ситуацией, обнаружить 

процедуру (знание и действие), подходящую для проблемы» [7]. 

Что касается профессиональной компетентности, то анализ показывает 

наличие здесь различных точек зрения. Согласно первой точке зрения 

«профессиональная компетентность – это интегративное понятие включающее 

три слагаемых – мобильность знаний, вариативность метода и критичность 

мышления» [8]. Вторая точка зрения состоит в рассмотрении 

профессиональной компетентности как системы их трех компонентов: 

социальная компетентность (способность к групповой деятельности и 

сотрудничеству с другими работниками, готовность к принятию 

ответственности за результат своего труда, владение приемами 

профессионального обучения); специальная компетентность 

(подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов 

деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи, умение 

оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать 

новые знания и умения по специальности); индивидуальная компетентность 

(готовность к постоянному повышению квалификации и реализации себя в 

профессиональном труде, способность к профессиональной рефлексии, 

преодоление профессиональных кризисов и профессиональных деформаций) 

[4]. Третья точка зрения, разделяемая нами состоит в определении 

профессиональной компетентности как совокупности двух компонентов: 

профессионально-технологической подготовленности, означающей владение 

технологиями и компонента, имеющего надпрофессиональный характер, но 

необходимого каждому специалисту – ключевых компетенций [6]. 

Нередко компетентность рассматривают как синоним качества 

подготовки. Рассмотрим их соотношение. На наш взгляд, соотношение между 

качеством подготовки специалиста и компетентностью специалиста такое же, 

как между общим и частным. Качество подготовки специалиста – понятие 

многомерное и многокомпонентное. Оно включает в себя совокупность 
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качеств тех объектов и процессов, которые имеют отношение к подготовке 

специалиста. Это многоуровневое явление. Можно говорить о качестве на 

федеральном, региональном, институциональном, личностном уровнях. 

Можно говорить о качестве результата и качестве процесса, качестве проекта 

(или модели подготовки), которые ведут к результату. И так далее. 

Что же касается компетентности, то это понятие связано с 

результативной стороной образовательного процесса. Мы говорим: 

компетентный специалист, компетентный педагог или руководитель. Или: 

«социальная (профессиональная, бытовая и т.п.) компетентность личности 

специалиста» и т.д. Но не говорят: «компетентный процесс обучения», 

«компетентностное содержание», «компетентная цель», «компетентные 

условия» и т.п. 

В сущностном, содержательном плане понятие «качество подготовки 

специалиста» богаче, шире по своему объему, чем понятие «компетентность 

специалиста». С другой стороны, качество и компетентность могут 

находиться в отношениях «средство, условие – цель». Качественные цели, 

содержание, формы, методы и средства, условия подготовки являются 

необходимой гарантией формирования компетентностного специалиста. 

Понятие «компетентность», если говорить о структуре подготовки 

специалиста (включающей цели, содержание, средства, результат), 

употребляется применительно к цели и результату, а качество – ко всем 

компонентам структуры. Компетентность – характеристика качества цели. 

Процесс освоения профессиональных компетенций сегодня выглядит 

следующим образом: 

1. В процессе изучения МДК и ПМ студент осваивает учебную 

компетенцию. (Даѐтся теория). 

2. В процессе учебной практики закрепляет учебную компетенцию. (Без 

связи с теорией). 

3. В процессе производственной практики, получая элементы 

профессионального опыта, студент начинает осваивать элементы 

профессиональной компетенции. 

4. В ходе дипломного проектирования у студента формируется 

профессиональный опыт и профессиональная компетенция. 

В основе процесса лежит системный подход. Овладение компетенциями 

возможно только на основе знаний с помощью определенных умений – 

практики. Следовательно, любой модуль обучения должен включать в себя 

основные действия специалиста в требуемой последовательности с описанием 

необходимых для выполнения действий знаний, умений и ресурсов. 
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Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде всего, на 

новое видение целей и оценку результатов профессионального образования, 

предъявляет свои требования и к другим компонентам образовательного 

процесса – содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и 

оценки. Главное здесь – это проектирование и реализация таких технологий 

обучения, которые создавали бы ситуации включения студентов в разные 

виды деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, 

выполнение проектов). 
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модель деятельности современного специалиста; диалогического общения, взаимодействия 

и сотрудничества преподавателя и студентов как субъектов образовательного процесса; 

проблемного характера содержания обучения; использования инновационных педагогических 

технологий в органичном единстве с традиционными; создания релевантной 

информационной среды с использованием богатых возможностей компьютера; 

мониторинга параметров личностного, нравственного и профессионального развития 

студентов и т.п. [1]. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование; конкурентоспособность, 

компетентный специалист, фармацевт. 

 

В период общих социально-экономических преобразований большие 

изменения претерпевает и фармацевтическая отрасль. Ее совершенствование и 

адаптация к условиям рыночных отношений предусматривает реорганизацию 

структуры управления на отдельных уровнях, интеграцию деятельности 

научных и практических работников по развитию новых форм лекарственного 

обслуживания, переход на новые условия хозяйствования и т.д. Связанные с 

этим проблемы обуславливают необходимость радикальных изменений, как в 

общей структуре, так и в содержании фармацевтического образования. 

Расширяющийся диапазон использования знаний специалистов с 

фармацевтическим образованием выдвигает особые требования к содержанию 

и качеству их подготовки, включающей формирование высокого 

профессионализма, экономического мышления нового типа, инициативности и 

предприимчивости [2]. 

В настоящее время одна из задач среднего профессионального 

образования (далее СПО) – подготовка компетентного специалиста, способного 

в короткие сроки приспосабливаться к реалиям и требованиям рынка труда. 

Успешность трудоустройства выпускников СПО является одним из критериев 

эффективности работы образовательной системы. Функционирование 

учреждений СПО на сегодняшний день встроено в рыночные отношения сразу 

двух сфер – образовательной и трудовой. Это выражается в формировании 

предложений, как на рынке образовательных услуг, так и на рынке трудовых 

ресурсов.  

Взаимодействие системы среднего профессионального образования со 

сферой труда и занятости является необходимым условием согласования 

образовательных потребностей молодого человека с требованиями 

общественной практики, работодателей, перспективными прогнозами рынка 

труда. Это взаимодействие должно носить оперативный характер и может быть 

реализовано путем согласования государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и соответствующих 
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профессиональных стандартов (или стандартов профессиональной 

деятельности). 

В настоящее время подготовка фармацевтов осуществляется в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом по 

специальности «Фармация» базового уровня среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерством образования России. 

Выпускник должен: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

• иметь представление о современном мире как духовной, культурной, 

интеллектуальной и экологической целостности; осознавать себя и свое место в 

современном обществе; 

• быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу, 

способным самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности: 

• быть способным научно организовать свой труд, готовым к применению 

компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности, владеть 

профессиональной лексикой; 

• обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию 

(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию) 

стремиться к творческой саморегуляции; 

в области правового обеспечения профессиональной деятельности: 

• иметь представление о правовом положении субъектов правоотношений 

в сфере профессиональной деятельности (включая предпринимательскую 

деятельность); 

• знать законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

• уметь защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

По специальным дисциплинам выпускник должен: 

в области фармацевтической технологии: 

• иметь представление о биотехнологии лекарственных средств; 

• знать Государственное нормирование производства и контроля качества 

лекарственных средств и форм; 

• знать технологию приготовления твердых, жидких, мягких, стерильных 

и асептически изготовляемых лекарственных форм и уметь их готовить, а также 

оформлять их к отпуску; 

• уметь пользоваться нормативно-технической документацией и 

справочной литературой по производству/приготовлению лекарственных форм; 
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в области фармацевтической химии: 

• иметь представление о контрольно-разрешительной системе качества 

лекарственных средств и форм; 

• знать классификацию и основные характеристики лекарственных 

средств и основы их фармацевтического анализа; 

• знать внутриаптечный контроль лекарственных средств, изготовляемых 

в аптеках; 

• уметь проверять простейшими методами качество лекарственных фор в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

в области фармакогнозии: 

• знать лекарственное растительное сырье, его химический состав и 

стандартизацию; 

• знать источники получения лекарственных средств природного 

происхождения; 

• уметь находить растения, в том числе лекарственные, в различных 

фитоценозах; 

• уметь принимать лекарственное растительное сырье от заготовителя и 

определять его качество в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

в области фармакологии: 

• знать классификацию, основные характеристики, фармакокинетику и 

фармакодинамику лекарственных средств; 

• знать аналоги и синонимы (торговые названия), показания и 

противопоказания к применению лекарственных средств, их побочное 

действие; 

• знать правила приема препаратов и возможные осложнения; 

• уметь консультировать клиента по приему лекарственных средств и по 

вопросам их действия; 

в области организации и экономики фармации: 

• иметь представление о структуре управления службой лекарственного 

обеспечения, о формировании и состоянии фармацевтического рынка в России; 

• иметь представление об аккредитации и лицензировании аптечных 

предприятий; 

• иметь представление о порядке снабжения аптечных предприятий 

лекарственными средствами и предметами медицинского назначения; 

• знать нормативные акты, регламентирующие фармацевтическую 

деятельность; 

• знать условия и порядок хранения лекарственных средств; 

• знать порядок ведения первичных учетных документов; 
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• знать порядок проведения инвентаризации товарно-материальных 

ценностей; 

• знать принципы ценообразования; 

• знать требования по санитарному режиму аптечных предприятий, охра 

не труда и технике безопасности; 

• уметь производить отпуск лекарственных средств, разрешенных к без 

рецептурному и рецептурному отпуску, и товаров аптечного ассортимента; 

• уметь составлять на основе первичных документов отчеты отделов 

аптечного склада, отделов аптек и мелкорозничной аптечной сети. 

В системе современного образования акцент должен быть сделан на 

развитии личностных компетенций студента в совокупности с получением 

профессиональных знаний. Среди ключевых компетенций в настоящее время 

выделяют способность к самостоятельной и коллективной работе, понимание 

значимости выполняемого задания и его роли в достижении более важной цели. 

В связи с этим на первый план выходит способность студента к 

самоорганизации и тайм менеджменту, анализу существующей ситуации, к 

прогнозированию и принятию ответственности за свою работу.  

Выпускники в процессе учебы получают немало знаний и навыков, но 

проблема заключается в отсутствии необходимой связи между рынком 

образования и рынком труда. Общеизвестно, что набор большого количества 

студентов является положительным фактором для образовательного 

учреждения, однако важно также его значение для экономики региона. 

Усилившиеся за последнее время проблемы с трудоустройством молодежи 

сделали важным фактор ответственности образовательного учреждения за 

последующее трудоустройство его выпускников. Отсюда возникает 

необходимость в как можно более точном описании требований, 

предъявляемых к выпускнику реальными условиями производства и 

спецификой местного рынка труда (профессия, навыки, квалификация), а во-

вторых, в проектировании системы адаптации студентов к этим условиям. 

Одним из традиционных способов разрешения проблемы взаимосоответствия 

рынков образовательных услуг и труда является заключение долгосрочных 

договоров учебного заведения с организацией-работодателем и привлечение ее 

к учебному процессу [3]. 

Формами такого взаимодействия могут быть: 

– предоставление предприятием учреждениям СПО данных о вакансиях и 

о потребностях в кадрах на временное и постоянное трудоустройство; 

– сбор данных для анализа спроса на специалистов и прогноза развития 

ситуации на рынке труда; 
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– персональное трудоустройство студентов, зарекомендовавших себя по 

результатам прохождения практик; 

– сбалансированная, целенаправленная подготовка кадров для 

конкретных предприятий по усиленным относительно традиционного уровня 

программам; 

– участие представителей предприятия в защите дипломных проектов и 

др. [2]. 

Таким образом, создается сотрудничество, взаимодействие сфер труда и 

обучения, устанавливаются тесные контакты с работодателями на основе 

рыночных механизмов. Трансформация образовательных программ и планов 

подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с моделью 

конкурентоспособности будущих специалистов должна стать отправной точкой 

в реализации названных мероприятий и способствовать успешной адаптации 

выпускников к условиям современного рынка труда. 
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профессионального типа мышления в рамках организованного обучения; показана 

необходимость применения данного подхода в проведении практических занятий по 

психологии. 

 

Ключевые слова: дифференциация; дифференцированный подход; познавательная 

деятельность; знания; умения; способности; познавательная деятельность. 

 

Вопросы активизации познавательной деятельности студентов относятся 

к наиболее актуальным проблемам современной педагогической науки и 

практики. Реализация принципа активности в обучении имеет большое 

значение, так как обучение и развитие носят деятельностный характер, и от 

качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и 

воспитания студентов.  

С введением нового государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, направленного на 

усовершенствование системы образования, для преподавателя актуальной 

становится проблема пересмотра целей, задач, методов, подходов и форм 

работы, применяемых в своей профессиональной деятельности. 

Стандартизация образования на практических занятиях по психологии сводится 

к тому, чтобы давать студентам знания, умения и навыки, которые они могут 

применить в своей практической деятельности, научить способам 

самопознания. 

Все большее значение в жизни приобретают коммуникативные умения, 

способность к моделированию ситуаций, приобретению опыта ведения диалога, 

дискуссий, приобщению к творческой деятельности. 

В то же время наблюдается снижение интереса к учебе, интеллектуальная 

пассивность. Этим и объясняется настойчивое внимание преподавателя к 

использованию методов и приемов, требующих активной мыслительной 

деятельности, с помощью которых формируются умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать 

средства решения, корректировать полученные результаты. 

Психология и медицина – это науки о человеке, особенностях его 

организма, возможностях воздействия на него. Знание психологии особенно 

важно для медицинского работника. Она помогает ему разобраться в 

собственных эмоциях, позволяет научиться управлять своим поведением, 

понимать психологическое состояние пациента и преодолевать возникающее 

непонимание при общении с ним. 

Изучение предмета психологии в системе медицинского образования 

способствует существенному повышению качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных целенаправленно 
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передавать свой опыт другим, что рассматривается в современном обществе 

как наиболее значимая ценность, формирующая фундамент развития 

креативной личности, смело смотрящей в будущее. 

С переходом на новое содержание образования, широкое 

распространение получает концепция дифференцированного подхода.  

Обучение в среднем профессиональном учреждении происходит в 

групповой форме, а усвоение знаний каждым студентом индивидуально, ведь 

все люди разные – по способностям, интересам, потребностям, темпам 

продвижения. В проведении практических занятий преподаватель 

ориентируется на «среднего» студента, не давая достаточную нагрузку 

«сильному», не успевая доступно объяснить и добиться усвоения материала 

«слабыми». Возникает вопрос: как преподавателю в условиях новых 

государственных образовательных стандартов работать на занятии со всей 

группой и одновременно с каждым студентом? 

И здесь большая роль отводится идее дифференцированного обучения, 

которая предполагает учет индивидуальных способностей и потребностей и 

проявляется в конкретизации целей, задач, содержания, способов организации 

учебно-воспитательного процесса и требует разнообразия, вариативности 

обучения.   

Главной составной частью учебного процесса является совместная 

деятельность преподавателя и студента. Практические занятия существенно 

повышают прочность усвоения изучаемого материала студентами, формируют 

и закрепляют умения и навыки применения полученных знаний на практике; 

развивают интеллектуальные умения у будущих специалистов: аналитические, 

проектировочные и т.д.; вырабатывают такие профессионально значимые 

качества, как самостоятельность, ответственность, точность; способствуют 

самопознанию и саморазвитию студента путем самостоятельного выполнения 

поставленных задач.  

Собственные наблюдения и специальные исследования педагогов-

психологов показали, что при изучении нового материала одни студенты 

усваивают его сразу и легко оперируют новыми понятиями, другие достигают 

высшего уровня усвоения лишь после длительной дополнительной работы. 

Есть и такие, которые к моменту перехода к новому материалу не успевают 

овладеть тем, что изучалось ранее. Обучающиеся с трудом воспринимают 

новый материал, у них замедляется процесс формирования понятий и 

установления связей между ними. Эти различия обусловлены тем, что каждый 

студент, в силу специфических для него условий развития обладает 

индивидуальными особенностями. Если их не учитывать, не осуществлять 
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дифференцированный подход на занятиях, не оказывать необходимую помощь, 

то интерес к изучению предмета ослабевает, снижается успеваемость. 

Дифференцированный подход предполагает учет индивидуально-

психологических качеств студентов, овладение ими минимумом 

образовательной программы и обеспечивающим возможность адаптации в 

меняющихся условиях профессиональной деятельности. Студенты имеют 

возможность получить углубленные знания по интересующей тематике или 

направлению деятельности будущей профессии.  

Дифференциация учебного процесса является приоритетным качеством, 

главной отличительной особенностью, и такие системы могут быть названы 

«технологиями дифференцированного обучения». [4] 

Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть учебного 

процесса. [5] Использование данной технологии вызывает интерес к изучению 

предметов, развивает способности студентов, формирует необходимые 

профессиональные навыки и умения, активизирует речь и мыслительную 

деятельность. С этой целью, в своей практике я использую различные уроки: в 

форме соревнований и игр (ролевая игра, викторина), опирающиеся на 

фантазию (урок-сказка, урок-сюрприз), урок-зачет, интегрированный урок, 

мозговая атака и другие формы нестандартных уроков, которые не только 

увлекают, заставляют задуматься, но и развивают самостоятельность, 

инициативу и волю человека, приучают считаться с интересами товарищей.  

Дифференцированное обучение представляет собой условное разделение 

на сравнительно одинаковые по уровню обучаемости группы. Так на занятии по 

теме: «Конфликт и его составляющие» я предлагаю студентам  такие 

разноуровневые задания: 

1. Студенты 1 группы имеют высокий темп продвижения в обучении, 

могут самостоятельно освоить новый материал, находить несколько способов 

выполнения задания. В рамках изучаемой темы обучающимся предлагается 

разработка и проведение социально-психологического тренинга.   

2. У студентов 2 группы - средний темп продвижения в обучении. Они 

имеют достаточные знания программного материала, могут применить их при 

решении стандартных заданий. Но они затрудняются при выполнении заданий 

нового типа и самостоятельно не могут решить трудные задачи. На 

практическом занятии студенты данной группы должны  составить правила 

поведения в заданных конфликтных ситуациях.   

3. Студенты 3 группы характеризуются низким темпом продвижения 

в обучении, имеют пробелы в знаниях программного материала, при усвоении 
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нового материала испытывают определѐнные затруднения, во многих случаях 

нуждаются в дополнительных разъяснениях, самостоятельно могут выполнить 

задания, не требующие особых знаний. Для закрепления изучаемого материала 

обучающиеся отвечают  на заданные вопросы по теме, составляют кроссворд 

по основным терминам и т.д.  

Знание уровня сформированности у студентов умений и навыков 

помогает мне в подготовке к занятию: позволяет заранее спланировать все виды 

дифференцированных воздействий, подобрать соответствующие задания и 

продумать формы организации деятельности для групп. 

Таким образом, для активизации познавательной деятельности, 

повышения эффективности обучения создаю необходимые условия и выбираю 

несколько наиболее важных моментов:  

1. Организовываю практические занятия с учетом индивидуальных 

возможностей студентов.  

2. Подбираю разноуровневые задания.  

3. По результатам вводного среза формирую группы.  

4. На начальном этапе при оценке работ применяю разные критерии 

оценок, в зависимости от индивидуальных заданий.  

5. Оказываю больше практической помощи «слабым» студентам, с 

целью формирования у них уверенности в своих силах.  

Собственные наблюдения и специальные исследования в контексте 

данной проблемы показали, что преподавателю необходимо создавать 

оптимальные условия для эффективной учебной деятельности всех студентов, 

учитывая их индивидуальные особенности. А выполнение данных условий 

возможно с помощью дифференцирования обучающихся по уровню их знаний 

и подготовки.  

 

Список использованных источников 

1. Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития [Текст] / В. И. 

Андреев. – Казань: Изд-во Каз. Ун-та, 1998. - 318 с. 

2. Бударный, А.А. Индивидуальный подход в обучении [Текст] / А.А. 

Бударный // Советская педагогика. - 1965. – №7. – С.18-20.  

3. Перевозный, А. В. Педагогические основы дифференциации 

современного образования [Текст] / А. В. Перевозный. — Мн.: Академия 

последипломного образования, 1998.- С.109. 

4. Подласый, И. П. Теория и технология обучения [Текст] / И. П. 

Подласый. - М.:Владос, 2007. - 463 с.  



332 
 

5. Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП [Текст]: методический 

материал / Г.К. Селевко. - М. : НИИ школьных технологий, 2005. - 288 с.  

6. Унт, И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения [Текст] / 

И.Э. Унт. — М.:Педагогика, 1990. –192 с.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Негайлова Анна Викторовна, 

                                                                         преподаватель ГБПОУ «Зугрэсский 

                                                                              техникум промышленных технологий». 

anegailova@yandex.ru  

 

Аннотация. Актуальность проблемы компетентностного подхода в образовании 

связана с ориентацией общества на решение задач модернизации  среднего 

профессионального образования и повышение уровня образованности обучающихся.  Для 

развития профессионально значимых качеств участников образовательного процесса 

необходимо, в основу совершенствования среднего профессионального  образования  

положить компетентностный подход. 

 

Ключевые слова. Компетентность, компетентностный подход, общие 

компетентности, профессиональные компетентности, формирование компетентности.  

 

В психолого-педагогической литературе понятие «компетентность» 

получило широкое распространение сравнительно недавно. Так, в конце 1960 – 

начале 1970-х гг. в западной, а в конце 1980-х гг. в отечественной литературе 

зарождается специальное направление – компетентностный подход в 

образовании.  

Педагогика стремится открыть объективные закономерности, дающие 

понимание общего развития дидактических и воспитательных процессов. Они 

не содержат конкретных указаний для практической деятельности, а являются 

лишь теоретической основой для разработки правил и принципов, 

закрепляющих практические умения. образовательная деятельность, 

направленная на профессиональное развитие субъектов определенной 

практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как 

они должны делать, чтобы компетентностный подход воплотился в практике 

(«реализация»). Такая методологическая ориентация в педагогической 

деятельности, способствует к саморазвитию и создает условия для 

полноценного развития всех своих участников; отсюда главный тезис; 
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инновационное образование — это развивающее и развивающееся образование, 

оно предполагает студентам не столько освоение предметных знаний, сколько 

развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. 

Современный этап развития профессионального образования делает 

ключевой задачей - формирование компетентного специалиста. В связи с этим 

обучение студентов нацелено на формирование компетенций, что предполагает 

наряду с получением знаний, развитием навыков и умений, приобретение 

опыта практической деятельности. 

Внедрение Государственных образовательных стандартов предполагает 

изменение подходов к профессиональному образованию. Лейтмотив обучения в 

СПО - проблема качества образования как основы качества жизни человека и 

общества. ГОС СПО требуют овладение студентами общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК). И если ПК мы сформируем через 

содержание обучения, то ОК крайне редко можно сформировать через 

содержание, в основном через методы обучения. Образовательная компетенция 

включает совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков, способов деятельности студента, необходимых, чтобы 

осуществлять личностно и социально-значимую продуктивную деятельность по 

отношению к объектам реальной действительности. 

Ключевыми образовательными компетенциями являются следующие: 

1. Ценностно-смысловая;  

2. Общекультурная;  

3. Учебно-познавательная;  

4. Информационная; 

5. Коммуникативная; 

6. Социально-трудовая компетенция; 

7. Компетенция личностного самосовершенствования [3]. 

Современные методы— активные методы формирования компетенций, 

основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный 

процесс, а не только на пассивном восприятии материала. 

Компетентностный подход – это системный подход, который не может 

быть обеспечен отдельным мероприятием. Компетенция формируется не 

отдельной дисциплиной, модулем или практикой, но большой их 

совокупностью, а также образовательной средой в целом. 

Внедрение компетентностного подхода в педагогическую практику 

требует изменения содержания и методов обучения, уточнения деятельности, 

которыми должны овладеть студенты к окончанию образования. Для каждой 

дисциплины вырабатывается свое понятие компетентности. При формировании 

у студентов компетенций традиционные средства в арсенале преподавателя 
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(учебники, наглядные пособия, дидактический материал и прочее) должны 

быть дополнены современным инструментарием, так, например, тренингами, 

формами проектного и проблемного обучения, т. е. смещение акцента с 

односторонней активности преподавателя на самостоятельное учение, 

ответственность и активность самих студентов. За основу понятия 

«компетентный специалист» педагог развивает способность брать на себя 

ответственность при решении возникающих проблем, обучаться на протяжении 

всей жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. 

Компетентностный подход обновления структуры образования направлен 

на развитие компетентностей студентов на основе принципов 

фундаментальности, универсальности, интерактивности, вариативности, 

практической направленности. 

В образовательном процессе ОК (общие компетентности) и ПК 

(профессиональные компетентности) могут быть приобретены 

студентами, если создаются следующие условия: 

- Деятельностный характер обучения, т. е. включение студентов в 

реализацию какой-либо деятельности – исследование, проектирование, 

руководство. 

- Ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности студента за результаты своей деятельности. 

- Создание условий для приобретения опыта постановки и достижения 

цели. 

- Разработка системы оценивания уровня сформированности той или 

иной компетенции. 

- Демонстрация педагогом своего собственного компетентного 

поведения. 

Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения 

разнообразных видов деятельности для решения теоретических и практических 

задач, то в структуру компетенций, помимо знаний, умений и навыков, входят 

также мотивационная и эмоционально-волевая сфера. 

Что же должно измениться в деятельности преподавателя и студента? 

Многие изменения в деятельности преподавателя на современном этапе 

связаны с переориентацией его работы на развитие мотивации обучающегося. 

Основной из простых форм активизации и вовлечения студентов в учебный 

процесс по-прежнему остается лекция, она позволяет привлекать внимание к 

наиболее важным вопросам темы, учитывать особенности аудитории, 

привлекать коллективный опыт и знания. Чередование различных видов 

лекционных занятий (лекция – беседа, лекция – мозговая атака, лекция – 

дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций) и других не 
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имитационных методов (групповых консультаций, конференций, выступление 

в роли преподавателя, самостоятельная работа над лекционным материалом, 

подготовка докладов, рефератов, тестирование, анкетирование, «круглый 

стол») повышает качество усвоения студентами учебного материала, 

способствует формированию компетенций. [2]. Групповое обсуждение и 

решение проблем помогает всем участникам высказать свою позицию, учит 

умению строить диалог, отстаивать свою точку зрения и одновременно 

прислушиваться, считаться с мнением окружающих, развивает навыки 

групповой работы, совместного принятия решения, дает возможность 

проанализировать ход взаимодействия участников на межличностном уровне. 

Игровые методы обучения. Ролевые игры выполняют преимущественно 

профессионально направленную функцию. В сюжетно-ролевых играх 

изображаются события и ситуации, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности. Игры способствуют формированию профессионально значимых 

качеств и компетенций у будущих медицинских работников. Деловая игра – это 

одна из форм организации эффективного и продуктивного обучения. Она 

помогает искать решения реальных жизненно и профессионально значимых 

проблем. Деловые игры используются для развития творческого мышления, 

способности оценивать происходящие события, для формирования у студентов 

умений решать проблемы, возникающие в процессе практической деятельности 

[2]. 

Очень важным моментом при формировании компетенций является 

решение ситуационных задач. Ситуационные задачи носят тренирующий 

характер, способствуют отработке, умений и приемов работы, применяемых 

для выполнения конкретных функций будущего медицинского работника, 

ведут к развитию профессионального мышления. 

Все перечисленные и не имитационные, и имитационные методы очень 

эффективны при формировании компетенций студентов. 

Компетентностный подход ориентирован на создание условий для 

формирования комплекса компетенций у выпускника, означающих потенциал, 

способствующий выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях 

многофакторного и социального пространства. 

Формирование компетенций происходит средствами содержания 

образования. В итоге у студента развиваются способности и появляются 

возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы. Совокупность 

правильно выбранных форм и методов обучения и оценки позволяют 

преподавателю сформировать общие и профессиональные компетенции и 

однозначно диагностировать их форсированность, а так же позволяет 

преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает 
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условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий 

потенциал, помогает личности самоопределиться и само реализоваться, что в 

конечном счете формирует общие и профессиональные компетенции 

выпускников СПО, обеспечивающие их конкурентоспособность и 

востребованность на рынке труда. 

В результате компетентностного подхода специалист «на выходе» не 

только соответствует определенным рыночным ожиданиям, но и может быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям и демонстрировать высокую 

эффективность в работе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы электронных средств  

обучения, их особенности, виды, принципы разработки ЭСО.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, электронные средства обучения 

(ЭСО), информационная компетентность, коммуникативные способности, мультимедиа. 

 

Информационные технологии совершили прорыв во многих сферах 

человеческой деятельности. В том числе и в такой традиционно 

консервативной области, как образование. Примеров этому множество: 

- компьютерная техника и прикладное программное обеспечение для  
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представления информации и подготовки студентов, 

- мультимедийная презентационная техника, 

- электронные библиотеки, учебная литература и многое другое. 

В целях интенсификации учебного процесса, повышения его эффективности и 

качества, важна задача использования электронных средств обучения (ЭСО).  

Возможности ЭСО существенным образом влияют на развитие личности 

обучаемого, качественно иную подготовку специалистов новой формации, 

вооружают человека навыками  комфортной жизни в условиях 

информационного общества и обеспечивают: 

- развитие мышления, (например, наглядно-действенного, наглядно-

образного, интуитивного, творческого, теоретического); 

- эстетическое воспитание (например, за счѐт использования 

возможностей компьютерной графики, технологии Мультимедиа); 

- развитие коммуникативных способностей;  

- формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации;  

- развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую 

деятельность;  

- формирование информационной компетентности и информационной  

культуры.  

Таким образом, ЭСО применяются в качестве средства обучения, 

совершенствуя процесс преподавания, безусловно повышая его эффективность 

и результативность. 

Электронные средства обучения и их виды. 

Электронное издание (ЭИ) представляет собой совокупность 

графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и 

другой информации. В одном электронном издании могут быть выделены 

информационные (или информационно-справочные) источники, инструменты 

создания и обработки информации, управляющие структуры. Электронное 

издание может быть исполнено на любом электронном носителе, а также 

опубликовано в электронной компьютерной сети [1]. 

Согласно [1], электронным средством обучения (ЭСО) является 

электронное издание, содержащее систематизированный материал по 

соответствующей научно-практической области знаний, обеспечивающее 

творческое и активное овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в этой области. 

Основными видами компьютерных средств учебного назначения, которые 

могут рассматриваться как компоненты ЭСО, являются: 

- сервисные программные средства общего назначения; 
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- программные средства для контроля и измерения уровня знаний,   

              умений и навыков обучающихся; 

- электронные тренажѐры; 

- программные средства для математического и имитационного 

моделирования; 

- программные средства лабораторий удалѐнного доступа и виртуальных 

лабораторий; 

- информационно-поисковые справочные системы; 

- автоматизированные обучающие системы (АОС); 

- электронные учебники (ЭУ); 

- экспертные обучающие системы (ЭОС); 

- интеллектуальные обучающие системы (ИОС); 

- средства автоматизации профессиональной деятельности  

(промышленные системы или их учебные аналоги). 

Сервисные программные средства общего назначения применяются 

для автоматизации рутинных вычислений, оформления учебной документации, 

обработки данных экспериментальных исследований. Они могут быть 

использованы при проведении лабораторных, практических занятий, при 

организации самостоятельной и проектной работы школьников [1]. 

Программные средства для контроля и измерения уровня знаний 

обучающихся нашли наиболее широкое применение ввиду относительной 

лѐгкости их создания. Существует целый ряд инструментальных систем-

оболочек, с помощью которых преподаватель, даже не знакомый с основами 

программирования, в состоянии скомпоновать перечни вопросов и возможных 

ответов по той или иной учебной теме [1]. 

Электронные тренажѐры предназначены для отработки практических 

умений и навыков. Такие средства особенно эффективны для обучения 

действиям в условиях сложных и даже чрезвычайных ситуаций при отработке 

противоаварийных действий. Использование реальных установок для 

тренировок нежелательно по целому ряду причин (перерывы в 

электроснабжении, возможность создания аварийных ситуаций, повышенная 

опасность и т.п.). 

Программные средства для математического и имитационного 

моделирования позволяют расширить границы экспериментальных и 

теоретических исследований, дополнить физический эксперимент 

вычислительным экспериментом. В одних случаях моделируются объекты 

исследования, в других – измерительные установки [1]. 

Информационно-поисковые справочные программные системы 

предназначены для ввода, хранения и предъявления педагогам и обучаемым 
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разнообразной информации. К числу подобных систем могут быть отнесены 

различные гипертекстовые и гипермедиа программы, обеспечивающие 

иерархическую организацию материала и быстрый поиск информации по тем 

или иным признакам [1]. 

Автоматизированные обучающие системы (АОС), как правило, 

представляют собой обучающие программы сравнительно небольшого объѐма, 

обеспечивающие знакомство обучающихся с теоретическим материалом, 

тренировку и контроль уровня знаний [1]. 

Электронные учебники (ЭУ) являются основными электронными 

средствами обучения. Такие учебники создаются на высоком научном и 

методическом уровне и должны полностью соответствовать составляющей 

дисциплины образовательного стандарта специальностей и направлений, 

определяемой дидактическими единицами стандарта и программой [1]. 

Экспертные обучающие системы (ЭОС) реализуются на базе идей и 

технологий искусственного интеллекта. Такие системы моделируют 

деятельность экспертов при решении достаточно сложных задач. ЭОС 

способны приобретать новые знания, обеспечивать ответ на запрос обучаемого 

и решение задач из определѐнной предметной области. При этом ЭОС 

обеспечивает пояснение стратегии и тактики решения задач в ходе диалоговой 

поддержки процесса решения [1]. 

Интеллектуальные обучающие системы (ИОС) относятся к системам 

наиболее высокого уровня и также реализуются на базе идей искусственного 

интеллекта. ИОС могут осуществлять управление на всех этапах решения 

учебной задачи, начиная от еѐ постановки и поиска принципа решения и кончая 

оценкой оптимальности решения, с учѐтом особенностей деятельности 

обучаемых [1]. 

Особенности ЭСО 

Согласно [4], отмечается ряд преимуществ организации учебного процесса с 

использованием ЭСО: 

- организация активной познавательной деятельности обучающихся; 

- оптимизация учебного процесса; 

- увеличение объѐма информации, изучаемой на занятии; 

- стимулирование творческих способностей обучающихся; 

- возможность реализации индивидуального обучения. 

 Так же выделяют ряд технологических преимуществ ЭСО [3]: 

- повышение оперативности разработки; 

- более простое обновление и развитие; 

- лѐгкое тиражирование; 

- более простое распространение (особенно при использовании internet). 
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Выделим наиболее значимые, с точки зрения дидактических принципов, 

методические цели, которые наиболее эффективно реализуются с 

использованием компьютерных средств [2, 4]: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- возможность поэтапного продвижения обучающегося к поставленной 

цели по линиям различной степени сложности; 

- осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок; 

- осуществление самоконтроля и самокоррекции; 

- осуществление тренировки в процессе усвоения учебного материала и 

самоподготовки обучающихся; 

- высвобождение учебного времени за счѐт выполнения на компьютере 

трудоѐмких расчѐтов; 

- повышение наглядности представления учебной информации, а при 

необходимости – демонстрация в развитии во временном и  пространственном 

движении, представление графической интерпретации исследуемой 

закономерности изучаемого процесса; 

 - моделирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, 

процессов или явлений; 

- создание и использование информационных баз данных, необходимых 

в учебной деятельности, и обеспечение доступа к распределѐнным 

информационным ресурсам компьютерной сети; 

- усиление мотивации обучения (например, за счѐт изобразительных 

средств или использование игровых ситуаций); 

- вооружение обучающихся методикой усвоения учебного материала; 

- развитие определѐнного вида мышления (например, наглядно-

образного, теоретического); 

- формирование умения принимать оптимальное решение или 

вариативные решения в сложной ситуации. 

 Принципы, которых следует придерживаться при разработке ЭСО 

 

В ходе создания электронных средств обучения, необходимо 

придерживаться общих принципов построения ресурса, являющихся 

неотъемлемой частью изучаемой технологии [4]. 

Обучение, основанное на компьютерных технологиях, в значительной 

степени базируется на технической инфраструктуре: компьютере (как 

инструменте для размещения и представления учебной информации) и 

компьютерных сетях (как средстве доступа к ней). Поэтому в качестве одного 
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из принципов, который необходимо учитывать при создании электронных 

средств обучения, является принцип распределѐнности учебного материала. 

Компьютер становится основным дидактическим инструментом. Вместо 

разрозненных обучающих программ нужен цельный интерактивный курс, с 

достаточной полнотой представляющий всю учебную информацию. Принцип 

интерактивности учебного материала – второй важный принцип, который 

следует учитывать при разработке электронных средств обучения. 

Интерактивные средства дают возможность интегрировать различные 

среды представления информации, такие как текст, статическую и 

динамическую графику, видео и аудио записи, в единый комплекс, 

позволяющий обучаемому стать активным участником учебного процесса, 

поскольку выдача информации происходит в ответ на его соответствующие 

действия. Таким образом, третий принцип, который следует учитывать при 

создании электронных средств обучения – принцип мультимедийного 

представления учебной информации. 

Основная проблема на пути оптимизации обучения с точки зрения 

сохранности и развития адаптационных резервов – оценка и коррекция 

состояния человека в процессе получения новых знаний. Отсюда следует 

четвѐртый принцип, который следует учитывать при создании электронных 

средств обучения – принцип адаптивности к личностным особенностям 

обучаемого. 

Кроме этого, важно учитывать, что информационные технологии, 

используемые при создании электронных средств обучения, базируются на 

нескольких основных функциях, а именно [4]: 

- наглядности, обеспечивающих осознанность и осмысленность 

воспринимаемой учебной информации, формирование представлений и 

понятий; 

- информативности, поскольку средства обучения являются 

непосредственными источниками знания, носителями определѐнной 

информации; 

- компенсаторности, облегчающей процесс обучения и способствующей 

достижению цели с наименьшими затратами сил и времени; 

- адаптивности, ориентированных на поддержание благоприятных 

условий процесса обучения, организацию демонстраций, самостоятельных 

работ, преемственность знаний; 

- интегративности, позволяющей рассматривать объект или явление как 

в целом, так и по частям. 

К общим функциям относятся также инструментальная функция, 

ориентированная на обеспечение определѐнных видов деятельности, действий, 
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операций и достижение поставленной методической цели, и мотивационная 

функция, которая служит формированию устойчивой (внешней) мотивации 

учебной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и основные принципы применения 
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Ключевые слова: метод проектов, проектное обучение, принципы технологии, виды 

проектов, коммуникативные умения, эффективность метода проектов 

 

Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

образованием новые задачи: создание обучающей среды, мотивирующей 

учащихся самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию, 

обмениваться ею. Решение этих задач вызвало необходимость применения 

новых педагогических подходов и технологий. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Современные развивающие 
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программы начального образования включают проектную деятельность 

в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Проектные технологии как метод обучения приобрели на сегодняшний 

день огромную популярность у педагогов, занимающихся как теоретическими 

исследованиями, так и их практической реализацией в различных учебных 

заведениях. Но наибольшее развитие проектные технологии получили в 

практике учебных заведений среднего профессионального образования. 

 Актуальность технологии проектного обучения для современного 

образования определяется его многоцелевой и многофункциональной 

направленностью, а также возможностью еѐ интегрирования в целостный 

образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением обучающимися 

системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит 

многостороннее развитие личности. 

Сегодня преподаватель призван не только сформировать у студентов 

системные знания, но и научить применять усвоенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, создать условия для 

становления у студентов гражданской позиции, готовности к жизни в 

поликультурном, динамично развивающемся мире, способности 

адаптироваться к меняющимся условиям трудовой деятельности.  

Современный образовательный проект – это дидактическое средство 

активизации самостоятельной познавательной и творческой деятельности, 

формирование личностных качеств обучающегося. Проектное обучение может 

рассматриваться как дидактическая система, а метод проектов – как компонент 

системы, как педагогическая технология, которая предусматривает не только 

интеграцию знаний, но и применение актуализированных знаний, приобретение 

новых [1].  

Использование метода проектов преподавателями Горловского колледжа 

промышленных технологий позволяет решать задачи индивидуально-

ориентированного образования. Выполняя проекты, обучающиеся осваивают 

алгоритм инновационной творческой деятельности, учатся самостоятельно 

находить и анализировать информацию, получать и применять знания по 

различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения 

творческих задач. 

Проектное обучение своим предметом полагает не столько специальные 

области знания, сколько метазнание (знание о том, как приобретать знания) и 

познавательные навыки, которые могут быть успешно перенесены на другие 

сферы деятельности. Действенность этого метода обусловлена тем, что он 

позволяет обучающимся выбрать деятельность по интересам и через дело, 
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которое соответствует их развивающимся способностям, дает знания, умения и 

способствует устремлению к новым делам.  

Преподаватели колледжа используют различные методы проекта: 

информационные, исследовательские, творческие, практико-ориентированные, 

межпредметные, личностные, групповые. У каждого проекта есть своя 

направленность, которая помогает преподавателю понять, на какие этапы 

деятельности следует обратить главное внимание в данном проекте и как 

изменить задачи проекта, чтобы достичь поставленных педагогических целей. 

Многие обучающиеся колледжа испытывают трудности в выборе темы 

проекта, особенно на начальном этапе обучения дисциплины. Для решения 

этой проблемы преподаватель имеет «банк проектов», состоящий из реально 

выполнимых заданий, сгруппированных по сферам интересов и 

подготовленности студентов. При подборе объектов проектной деятельности 

преподаватель учитывает необходимые требования к осуществлению данного 

способа практического обучения: 

- подготовленность обучающихся к данному виду деятельности; 

- интерес обучающихся к проблеме; 

- приобретение обучающимися новых знаний, необходимых для 

выполнения проекта; 

- практическая направленность, осуществимость, актуальность и 

значимость проекта; 

- творческая постановка задачи [2]. 

Форма представления проекта определяется его темой, целью, 

содержанием, общим замыслом автора (электронная презентация, сборник 

тестов, защита проекта). 

Положительные стороны проектного обучения заключаются в 

следующем:  

- обучающийся находится в центре внимания, осуществляется помощь 

развитию его креативных способностей; 

- каждый обучающийся может обучаться в соответствии со своим 

уровнем развития, поскольку применяется индивидуальный темп работы над 

проектом; 

- грамотное развитие основных психических и физиологических 

функций; 

- высокий уровень мотивации [3]. 

В процессе проектного обучения развиваются интеллектуальные и 

коммуникативные умения обучающихся. 

1. Предметная область знаний (совокупность соответствующих 

компетенций). 
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2. Умение работать с информацией, с текстом, вести поиск информации, 

синтезировать и анализировать информацию, делать оценку и выводы, умение 

применить результаты в практической деятельности. 

3. Творческие умения (генерировать идеи, умение находить множество 

вариантов решения проблемы, умения прогнозировать последствия того или 

иного явления).  

4. Коммуникативные умения (умение вести дискуссию, слушать и 

слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, лаконично излагать 

мысли, находить компромисс с собеседником). 

Эффективность метода проектов заключается в том, что он: 

- способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

- способствует реализации принципов личностно - ориентированного 

обучения; 

- обеспечивает содержательное единство тем проектов за весь курс 

дисциплины; 

- способствует разработке готовых медиа - продуктов, которые могут 

быть использованы другими преподавателями при проведении занятий; 

- повышает мотивацию к изучению дисциплины [4]. 

При работе над проектом обучающиеся представляют результаты своей 

работы в виде презентаций (выполненных в MS PowerPoint), публикаций 

(выполненных в MS Word, MS Pablisher), тестов и т.д.  

Результат работы над проектом может быть внешним и внутренним. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности, внутренний результат (опыт деятельности) 

становится достоянием обучающихся, соединяя в себе знания и умения, 

компетенции и ценности. 

Широкое применение метода проектов на практических занятиях 

дисциплины «Экономика организации» позволяет повысить качество знаний 

обучающихся и  преподнести результаты в нетрадиционной форме. 

Преподаватели экономических дисциплин используют проектные 

технологии более 10 лет. Ежегодно в колледже проводится конкурс «Успешный 

проект» среди студентов специальностей Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и Компьютерные сети.  Студенты представляют бизнес-планы 

создания предприятий малого бизнеса и проекты развития действующих 

предприятий г.Горловка. 

За весь период использования проектов в моей работе заметны 

преимущества этого метода:  

-  снижение тревожности обучающихся; 

-  проекты позволяют студентам быть успешными; 
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-  высокая мотивация; 

-  связь полученных знаний с реальной жизнью;  

-  развитие научной пытливости; 

-  лучшая закреплѐнность знаний. 

Познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности 

и процессом ее выполнения, свидетельствуют об ориентации обучающихся на 

овладение новыми знаниями, учебными навыками, определяются глубиной 

интереса к знаниям.  

Недостатком применения проектного метода является трудоемкость его 

подготовки. Преподаватели отмечают отсутствие энтузиазма со стороны 

обучающихся в период дистанционного обучения и желания самостоятельно 

работать. 

Важным условием для реализации этой технологии является то, что 

преподаватель должен избегать как лишней опеки и оценок, так и пускания 

процесса на самотек. Его роль — координатор и консультант. Важно, чтобы  в 

процессе  работы был организован промежуточный и итоговый контроль.  

Помогать учащимся следует наводящими вопросами, поощрять их 

инициативу. У каждого участника проекта должна быть мотивация довести 

работу до конца, а для этого ему надо понимать, какую пользу для общества и 

для него лично имеет данный проект. 

Современные исследования показывают, что проектные технологии 

имеют широкую сферу применения в образовании в самых разнообразных 

областях знаний, при обучении почти любому предмету, повышая учебную 

мотивацию, развивая познавательный интерес, творческие способности и т.д. 

Все исследователи и педагоги, занимающиеся разработкой проектных 

технологий и использующие их на практике, сходятся во мнении, что 

проектная технология имеет широкие педагогические возможности, 

способствует более глубокому усвоению программного материала, 

планированию собственной учебной деятельности, формированию умений и 

навыков практического использования изучаемого предмета, развивая 

собственно проектные умения и навыки, которые являются необходимыми 

качествами личности в современных условиях [5]. 
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подход при изучении профессиональных модулей. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, методологические приемы, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, информационно- 

коммуникационные технологии, образовательный контент. 

 

Уровень информатизации современного общества, развитие электронных 

средств массовой информации, новых информационно-коммуникационных 

технологий предъявляет требования к внедрению инновационных технологий в 

содержание и методическое обеспечение в образовательные учреждения СПО. 

В этих условиях большое влияние оказывает компетентностный подход к 
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образовательной деятельности, выработки у обучающихся знаний и 

практических навыков в направлении своего обучения. 

Под понятием «компетенция» мы определяем специальные, 

определяемые и измеряемые знания, навыки, умения и другие характеристики 

(способности, поведение, физическая предрасположенность), которыми 

обладает индивид, и которые являются необходимыми для выполнения 

профессиональных задач в определенной сфере деятельности [1]. 
Выделяют следующие виды компетенций, необходимых для успешной 

деятельности индивида в профессиональном пространстве: 

1. Корпоративные компетенции - деловые и личностные характеристики, 

которые должны быть присущи каждому сотруднику организации независимо 

от занимаемой должности и содержания деятельности. 

2. Позиционные компетенции - компетенции, которыми должен владеть 

сотрудник в зависимости от его формального статуса в организационной 

иерархии. 

3. Технические компетенции - специальные (профессиональные) знания, 

умения и навыки, необходимые для эффективного выполнения сотрудниками 

своих должностных обязанностей. 

На первое место в образовательном процессе начинают выступать 

методологические приемы, которые ориентированы, прежде всего, на 

выработку у студентов компетенций, которые они смогут применить в своей 

профессиональной деятельности. 

Технологическая сторона нового подхода к образовательной 

деятельности сводится к сочетанию аудиторных занятий с индивидуальным 

подходом к каждому студенту. Это предполагает, прежде всего, использование 

дополнительных образовательных приемов, которые должны формировать у 

обучающихся уменья, практические навыки, ориентированные на 

самостоятельное обучение, выработки компетенций, которые позволяют 

решать конкретные прикладные задачи в предметной области будущей 

профессиональной деятельности выпускников [1,2]. 

Указанные дополнительные образовательные приемы ориентированы, 

прежде всего, на внедрение в образовательный процесс современных 

информационных технологий. 

В этих условиях переход на компетентностный подход к 

образовательному процессу является весьма актуальным, т.к. в настоящее 

время основной целью образования становится развитие у студентов 

формирование определенных качеств, которые представляют собой 

профессиональную универсальность, способность быстро перестраиваться к 

новым сферам деятельности, личностная мобильность, ответственность за 
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проделанную работу, способность быстро усваивать и применять полученные 

знания в профессиональных ситуациях, коммуникабельность и т.д. 

Таким образом, в результате использования компетентностного подхода в 

учебном заведении СПО необходим кардинальный переход к развитию у 

студентов способности оперативно и целесообразно принимать решения и 

действовать в конкретной профессиональной ситуации. 

Естественно, что компетентностный подход должен базироваться на том 

объеме знаний, который получает выпускник среднего учебного заведения.  

В настоящее время кардинально меняется технологическая сторона 

образовательного процесса, которая ориентирована не на простое заучивание 

определенных преподавателем знаний, а на погружение в информационно-

образовательную среду, формирующую у студента самостоятельность в 

получении знаний, формирующих необходимые компетенции по предмету, 

готовность к решению неординарных задач в профессиональной сфере 

деятельности, желание к дальнейшему развитию и профессиональному росту. 

При этом не исключается взаимодействие студента с преподавателем курса, 

который направляет и дополняет программные принципы выработки 

компетенций [5]. 

Педиатрия и терапия являются важными дисциплинами в 

профессиональной подготовке медработников различных специальностей. 

Результат обучения, в соответствие с государственными образовательными 

стандартами СПО нового поколения – это формирование у выпускника набора 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности.  

Педиатрия и терапия – клинические дисциплины, которые студенты 

изучают на 2-3 курсах. В процессе их освоения, они продолжают формирование 

универсальных компетенций, которое начали на предыдущих курсах.  

Общепрофессиональные компетенции – это компетенции общие для 

широкого круга профессий. Изучение клинических дисциплин – это первый 

этап формирования важной общепрофессиональной компетенции – 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Следующий этап – это формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций. Эти компетенции определяются Профессиональными 

стандартами и теми трудовыми функциями, которые должен уметь выполнять 

выпускник - проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребѐнка 

и взрослого, определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп, выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи 
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на догоспитальном этапе, осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

В работе методических комиссий профессиональной и практической 

подготовки дисциплин педиатрического и терапевтического циклов 

применяются различные формы информационно-коммуникационных 

технологий: готовые электронные продукты; мультимедийные презентации; 

учебные видеофильмы, ресурсы сети Интернета. При этом развивается 

зрительная и письменная память; появляется возможность пересмотреть 

слайды; информация запоминается легче и на более длительный срок. 

Электронные технологии делают лекцию более эффективной и активизируют 

работу аудитории. С целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных форм проведения 

занятий: компьютерный просмотр слайдов, видеопрезентаций, подготовленных 

преподавателем и студентами, разбор конкретных клинических ситуаций при 

работе с пациентами, использование клинических задач в процессе обучения и 

др. Такой подход вырабатывает у обучающихся чувство коллективизма, 

коммуникабельности, внимательности, аккуратности; позволяет освоить 

деонтологические принципы поведения с пациентами и коллегами [4,5]. 

Одним из важнейших моментов в новой технологической 

образовательной системе является контроль полученных компетенций, который 

и должен завершать процесс усвоения клинических дисциплин. Задача такого 

контроля – не в выборочном или ситуативном выявлении ошибок, а в 

определении степени компетентности студента по всему спектру проблем 

изучаемого курса. 

В настоящее время, кроме электронных обучающих программ широкое 

распространение получили, так называемые, образовательные платформы 

(Moodle, Sakai и др.), представляющие собой динамические системы, 

ориентированные, прежде всего, на дистанционное обучение студентов.  

Немаловажную роль также играют фонды оценочных средств (ФОС) для 

проверки компетенций студентов. Разработанные преподавателями задания для 

выполнения практических работ должны отвечать требованиям 

государственного стандарта соответствующего направления обучения, 

разработанный тестовый материал должен быть ориентирован именно на 

компетентностный подход, для выявления степени подготовленности студентов 

по изучаемой дисциплине [3]. 

Оценивание компетентности студентов должно дифференцироваться в 

зависимости от качества выполнения задания, когда он должен проявить свое 

самостоятельное видение заданной проблемы, подойти к ней творчески и 
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инициативно и продемонстрировать успешное овладение заданными 

компетенциями. 

Вывод: Компетенции являются мощным механизмом определения 

учебных целей для обучаемых и, одновременно, набором требований, 

описывающих профессиональную деятельность. Применение 

компетентностного подхода при проектировании учебного контента позволяет 

организовывать учебный процесс, ориентированный на решение практических 

задач, а не на прохождение последовательности учебных тем. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность и актуальность 

компетентностного подхода при изучении дисциплин и модулей профессионального цикла 

для подготовки конкурентоспособного специалиста.  

 

Ключевые слова: компетентностный подход, специалист, компетенция,  модули 

профессионального цикла 

 

Компетентностный подход имеет педагогические предпосылки как в 

практике, так и в теории. Если говорить о практике профессионального 

образования, то педагоги уже давно обратили внимание на явное расхождение 

между качеством подготовки выпускника, даваемым учебным заведением, и 

требованиями, предъявляемыми к специалисту производством, 

работодателями. Это говорит о наличии пробела в подготовке специалистов, 

состоящего в том, что формируя систему предметных знаний и умений, 

учебные заведения уделяют явно недостаточное внимание развитию многих 

личностных и социальных компетенций, определяющих (при одном и том же 

уровне образования) конкурентоспособность выпускника, так же важна роль 

компетентностного подхода при изучении дисциплин и модулей 

профессионального цикла. 

В качестве цели при реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании выступает формирование компетентного 

специалиста, обладающего не только знаниями, умения, навыками 

определенного уровня, но и способностью и готовностью реализовать их в 

профессиональной деятельности. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним. [1, с. 25]. 

Главной задачей профессионального образования сегодня является 

обеспечения его конкурентоспособности на основе современного качества, 

которое будет отвечать запросам современной жизни и потребностям развития 

личности, общества, государства. Принципиальные изменения, происходящие в 

современном обществе в сфере экономики, политики и социальных отношений 

изменили требования работодателей к специалисту. Это в свою очередь 

потребовало адекватных изменений в системе профессионального образования. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании 

представляет собой такую организацию образовательного процесса, при 

которой образовательным результатом являются общие и профессиональные 
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компетенции выпускника, определяющие способность будущего специалиста 

реализовать на практике свою компетентность. Поэтому в профессиональной 

подготовке особое значение имеет уровень профессиональной компетентности. 

В настоящее время есть четкое понимание основных терминов 

«компетентность» и «компетенция».  

Профессиональная компетенция – это познаваемая, поддающаяся оценке, 

совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для 

удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешений 

типовых проблемных ситуаций в указанной профессиональной области.  

В свою очередь, профессиональная компетентность - это сложное 

сочетание определенных атрибутов личности (компетенций), позволяющее 

успешно выполнять некоторую роль, принятую на себя личностью, и связанные 

с ней функции. Сложность во введении этого понятия состоит еще в том, что 

оно описывает потенциал, который проявляется ситуативно (следовательно, 

может лечь в основу оценки лишь отсроченных результатов образования), а 

также сложность в том, что это понятие описывает инструментарий 

одновременно понимания и действия. 

Следовательно, к основным задачам профессиональных учебных 

заведений относятся формирование компетенций и создание условий для 

формирования компетентности специалиста. 

Таким образом, результат профессиональной подготовки, его качество - 

конкурентоспособность выпускника – зависит от трех взаимосвязанных 

составляющих: целей обучения, организации и управления учебным процессом, 

содержания обучения. [2, с. 40-51]. 

Анализ научной педагогической литературы показывает, что «логические 

основания компетентностного подхода выглядят естественными и понятными, 

а само использование данного подхода дает очевидный выигрыш, позволяя 

эксплицировать ряд важных составляющих профессиональной квалификации», 

ориентируясь на новые цели обучения. Компетентностный подход в процессе 

подготовки специалиста делает акцент на практическую ориентацию 

образования, позволяющую студентам перейти из стадии самоопределения в 

стадию самореализации, подтверждая свою квалификацию результатами 

практических разработок [3, с. 20]. 

Основным компонентом подготовки конкурентоспособного специалиста, 

с которого начинается методологическая ориентация на высокую 

эффективность образовательного процесса, является определение ясных и 

четких целей, выполняющих системообразующую функцию, определяющих 

общую направленность обучения и связывающих воедино остальные 

компоненты. Поэтому необходима научно обоснованная модель подготовки 
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специалиста, описанная на основе копетентностного подхода как 

системообразующего компонента целей высшего профессионального 

образования. 

Эффективность профессионального и личностного развития будущего 

выпускника во многом определяется моделью подготовки 

конкурентоспособного специалиста и технологиями моделирования учебного 

процесса, включающего сущностный и системный компоненты, 

обеспечивающего более эффективное решение задач воспитания и обучения, и 

направленного на систематизацию качеств студента, критериев 

профессионального развития и личностного самосовершенствования каждого 

студента. [4]. 

Модель подготовки современного студента должна учитывать комплекс 

требований, способствующих формированию у студента целостной картины 

мира, оптимизируя при этом его профессиональное развитие в быстро 

изменяющихся социально-экономических и технологических условиях. Таким 

образом, модель подготовки конкурентоспособного специалиста включает 

развитие таких качеств личности, как самостоятельность, ответственность, 

творческий подход, желание и готовность учиться и развиваться в своей и 

смежных областях деятельности, коммуникабельность, способность к 

сотрудничеству, социальная и профессиональная ответственность. 

Формирование этих качеств содержит комплексный подход и удовлетворяет 

целям гуманистического, непрерывного и опережающего характера 

образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы организации комплексного 

подхода в процессе подготовки конкурентоспособного специалиста при освоении дисциплин  

и модулей профессионального цикла.. студентами, как важного элемента формирования 

ключевых компетенций будущих специалистов среднего звена. 

  

Ключевые слова: конкурентоспособный специалист, модернизация образования, 

компетентностный подход, компетенция, качество образования, среднее профессиональное 

образование, образовательный процесс, практикоориентированное пространство, 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

 

Модернизация образования – это масштабная программа государства, 

осуществляемая при активном содействии общества. Она должна привести  

к достижению нового качества российского образования, которое определяется 

его соответствием актуальным и перспективным запросам современной жизни 

страны. 

Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий 

переориентируют процесс обучения с пассивно-репродуктивного на творческо-

продуктивный. При этом происходит расширение границ самообразования и 

интеллектуальной деятельности обучающихся. 

Вследствие чего происходит изменение характера взаимодействия между 

всеми участниками образовательного процесса. В настоящее время 

наблюдается усиление социальной направленности системы образования. 

Все указанные тенденции направлены на формировании личности, 

молодого специалиста, способного достигнуть поставленной цели, занять 

прочную позицию на рынке труда и самореализоваться в современном 

обществе. 

Какими качествами, знаниями, умениями, навыками должен обладать 

конкурентоспособный специалист XXI? Конкурентоспособность специалиста 

определяется через способности соответствия требованиям работодателя. Эти 

способности рассматриваются как конкурентные преимущества специалиста по 

отношению к другим специалистам в данной области. В.И. Андреев 

характеризует конкурентоспособность через синтез таких качеств, как четкость 

mailto:sheremet.svetlana@rambler.ru


356 
 

целей и ценностных ориентаций, трудолюбие и творческое отношение к делу, 

стрессоустойчивость и независимость, способность быть лидером и стремление 

к саморазвитию, к непрерывному профессиональному росту, к высокому 

качеству конечного продукта своего труда [1]. Исходя из вышесказанного, 

следует подчеркнуть, что конкурентоспособность специалиста как 

интегративная характеристика представляет собой сочетание личностных 

качеств с высоким уровнем профессиональной подготовки. Главной 

составляющей профессионализма является профессиональная компетентность 

[2]. 

В.А. Исаев отмечает, что с позиции компетентностного подхода 

формирование профессиональной компетентности является целеполагающим и 

осуществляется за счет методических и педагогических подходов [3]. Это 

предусматривает особую организацию образовательного процесса. Выделим 

эти особенности: 

1. Изменение роли преподавателя: от трансляции знаний и способов 

деятельности к проектированию индивидуально личностного развития каждого 

студента. 

2. Внедрение инновационных методов стимулирования учебной 

деятельности посредством действия, обмена опытом, постановки и творческого 

решения проблем. 

3. Применение методов обучения, содействующих формированию всех 

составляющих профессиональной компетентности, учитывая личные 

склонности и способности. 

4. Ориентация студентов на разнообразие профессиональных и 

жизненных ситуаций, обеспечение прочной взаимосвязи образовательных 

целей с ситуациями применимости на рынке труда. 

Самостоятельность, активность, гибкость, информационная культура 

являются одними из важных характеристик молодого специалиста в 

современном обществе. Таким образом, профессионализм целесообразно 

рассматривать как совокупность социальной и профессиональной 

компетентности [4]. 

Информационно-обучающая среда обеспечивает выбор и реализацию 

эффективных форм, методов организации деятельности обучающихся для 

овладения социальными и профессиональными знаниями, их творческому 

применению; навыками социального поведения и профессионального общения. 

В свою очередь, среда способствует развитию самостоятельности, 

ответственное отношение к своей деятельности, повышению познавательной 

активности и информационной грамотности будущих специалистов. 

Следовательно, профессиональная компетентность есть способность и 
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готовность к деятельности, основанная на знаниях, включающая морально-

нравственную, познавательно-творческую, информационно - коммуникативную 

и технологическую составляющие. 

За последние годы рынок труда претерпел значительные изменения. Он 

представляет собой экономический механизм, диктующий образованию свои 

условия. Рассмотрим основные изменения, которые произошли за это время и 

попытаемся взглянуть на ситуацию, которая сейчас господствует на рынке 

труда, выделив основные события и факторы, их спровоцировавшие: 

капитализация, приход западных компаний и смена приоритетов у населения 

развитие информационных технологий и появление новых профессий и 

специализаций. Перекос в востребованных и невостребованных специальностях 

С разработкой и внедрением новых образовательных стандартов в 

системе СПО возникла необходимость пересмотра: содержания дисциплин и 

рабочих программ, методов и технологий, применяемых для формирования 

различных профессиональных компетенций 

В зарубежной и отечественной литературе широко освещаются вопросы 

компетентностного подхода в образовании. Рассматриваются различия между 

понятиями «компетентность» и «компетенция», вводятся классификации 

различных видов компетенций, предлагаются методы формирования и оценки.  

Компетентность – это синтез двух компонентов:  

1.обладание обучающимся определѐнным набором компетенций; 

2. сложившееся личностное качество человека, завершившего 

образование определѐнной ступени, в котором ярко выражена «способность 

результативно действовать, достигать результата, т е мобильность специалиста 

на рынке труда. 

Важнейшим признаком компетентностного подхода является 

способность обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно 

без получения глубоких знаний. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах третьего 

поколения выделены две категории компетенций: общие компетенции и 

профессиональные компетенции, которые определяют базовые требования к 

знаниям, умениям, навыкам и содержанию учебных дисциплин, необходимым 

для их формирования. 

 Компетентностный подход предполагает изменение компонентов 

образовательного процесса: содержание, педагогические технологии, средства 

контроля и оценки. В этом случае, важную роль играют активные методы 

обучения: общение, решение ситуационных задач, дискуссии, диспуты, 

выполнение курсовых и дипломных проектов по специальности.  



358 
 

Преподаватели нашего учебного заведения разрабатывают и внедряют в 

процесс обучения профессиональные модули и специальные дисциплины, 

занятия с использованием исследовательских методов, большое внимание 

уделяют самостоятельной работе студентов, которая включает выполнение 

домашних заданий с использованием рекомендованных источников по теме 

аудиторных занятий, а также подготовке сообщений и рефератов с 

использованием дополнительной литературы.  

Таким образом, студентам предлагается не только выполнение указаний, 

но и самостоятельный поиск наиболее эффективных способов обучения, 

который предполагает рост профессиональных компетенций. 

На заседаниях цикловых комиссий и на педсоветах коллектив ищет 

ответы на вопросы: 

1.Как разработать и реализовать профессиональные модули?  

2.Когда студент может получить профессиональный опыт и освоить 

профессиональную компетенцию?  

3.Как реально осуществить интеграцию теории и практики?  

Одной из особенностей образования в системе СПО является 

практикоориентированное пространство. 

 Для реализации практико-ориентированного подхода и формирования 

компетенций, огромную роль играют учебные практики. Учебная практика 

направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. По итогам освоения профессионального модуля и 

прохождения учебной или производственной практики на предприятии студент 

должен овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками.  

Результатом освоения профессионального модуля является сдача 

экзамена, а по результатам практик студенты сдают квалификационный 

экзамен по освоенным профессиональным и общим компетенциям.  
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Аннотация: В статье теоретически обоснованы особенности деловой игры, 

которая определяется для повышения уровня учебного процесса студентов-

старшекурсников. Деловая игра обеспечивает проявление инициативности студентов, 

эмоциональную насыщенность процесса обучения и закрепление основных теоретических 

знаний. 

Ключевые слова: деловая игра, игровое моделирование, инициативность, молодежь, 

старшекурсники, студенты.  

 

Актуальность. Подготовка специалистов, отвечающих требованиям 

времени одна из важнейших задач профессионального образования. И сегодня в 

центре внимания ученых стоит вопрос: как организовать учебный процесс, 

чтобы сформировать у обучающихся активное отношение к учебно-

познавательной и учебно-профессиональной деятельности, исходя из позиции 

их жизненного и профессионального самоопределения. На данный момент 

реализация требований ГОС СПО по формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций невозможна без применения альтернативных 

технологий: проблемное, разноуровневое, проектное обучение, применение 

игровых, здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных 

технологий, технологии развития критического мышления.  

Для современных студентов одним из важнейших периодов являются 

старшие курсы обучения, поскольку они дают возможность суммировать свои 

знания перед началом профессиональной деятельности, совершенствовать 

приобретенные умения и навыки. Студенты старшекурсники должны 

соблюдать многие определенные нормы поведения, задачи, ценности и 

mailto:kuharenko.d.n@mail.ru
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принципы. 

Важным направлением в учебной деятельности студентов 

старшекурсников как будущих выпускников является избрание методов, 

которые смогут улучшить качество знаний и умений, что в свою очередь будет 

способствовать к качественному выполнению профессиональных требований. 

Одним из таких методов учебной деятельности, по мнению многих ученых, и 

есть деловая игра как эффективное средство получения и использования 

знаний. 

Эффективность использования деловой игры как развивающего 

активного метода во многом обусловлена позицией преподавателя, его 

направленности на создание личностно-ориентированного педагогического 

пространства, демократическим стилем обучения, диалоговыми формами 

взаимодействия со студентами, знанием реальных возможностей учащихся. А 

также следует отметить необходимость системности в использовании 

активных форм, постепенного увеличения степени студенческой 

самостоятельности в учебно-познавательной деятельности уменьшении 

различных видов  преподавательской помощи. 

Деловая игра – это форма и метод обучения, в которой моделируются 

предметный и социальный аспекты содержания профессиональной 

деятельности. Она предназначена для отработки профессиональных умений и 

навыков [2, с. 78]. 

Педагогическая суть деловой игры заключается в следующем: 

– активизировать мышление студентов; 

– повысить самостоятельность будущего специалиста; 

– внести дух творчества в обучении; 

– приблизить обучение к профессиональной деятельности; 

- подготовить студента к профессиональной и практической 

деятельности [1, с. 37]. 

В использовании деловой игры можно отметить положительные и 

отрицательные моменты. Положительное в применении деловые игры: высокая 

мотивация, эмоциональная насыщенность процесса обучения; подготовка к 

профессиональной деятельности, формируются знания и умения, студенты 

учатся применять свои знания; после игровое обсуждение способствует 

закреплению знаний. Отрицательным является: высокая трудоемкость 

подготовки к занятию для преподавателя (он должен быть внимательным 

и доброжелательным руководителем в течение всего хода игры); большая 

напряженность для преподавателя, сосредоточенность на непрерывном 

творческом поиске, владения актерскими данными; неготовность студентов к 
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работе с использованием деловой игры; трудности с заменой преподавателя, 

проводившего деловую игру [5, с. 63]. 

Характерными признаками деловых игр являются: получение 

результатов, направленных на решение проблем за короткий промежуток 

времени; заинтересованность участников игры, а следовательно, и 

повышенная по сравнению с традиционными методами, эффективность 

обучения; научно- педагогический работник непосредственно проверяет 

знания студентов, их подготовку, умение решать проблемы ошибок [6, с. 177]. 

Применение деловых игр при формировании у студентов умений 

принимать решение позволяет: 

– научить студентов формировать собственное мнение, правильно его 

выражать, доказывать свою точку зрения, аргументировать и дискутировать, 

уважать альтернативное мнение; строить конструктивные отношения в 

коллективе; искать компромиссы, стремиться к диалогу; 

– анализировать больший спектр мнений, творчески подходить к путям 

решения проблемы; 

– реализовать идею сотрудничества в учебно-воспитательном процессе, 

улучшить психологический микроклимат, создать доброжелательную 

атмосферу; 

– сделать учебно-воспитательный процесс в вузе более 

демократическим [4, с. 85]. 

Деловую игру можно проводить перед учебными занятиями, после 

прочтения тематического цикла или осуществлять организацию всего 

учебного процесса на основе сквозной деловой игры. 

В ГБПОУ «Шахтерском педагогическом колледже» применяют 

различные модификации деловых игр: имитационные, операционные, ролевые 

игры, деловой театр, психодрама и социодрама, метод «мозгового штурма», 

инновационная игра, дистанционная деловая игра, традиционные, проектные 

игры. 

Все деловые игры можно классифицировать по времени проведения 

(игры без ограничений времени, с ограничением времени, в реальном 

времени); по оценке деятельности (игру каждого участника оценивают или 

нет); по окончательным результатом (игры с жесткими правилами и открытые 

игры); за завершающей целью (учебные, поисковые, констатирующие); по 

методологии проведения (ролевые, групповые, имитационные, 

организационно- деятельностной, инновационные, ансамблевые); по сфере 

применения (промышленные, учебные, квалификационные) [3, с. 148]. 

Для эффективного применения деловых игр в учебном процессе, 

необходимо соблюдать, следующие правила: 
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– выбор темы игры. Тема игры должна содержать инженерно- 

педагогическую ситуацию или задачу, для решения которой целесообразно 

использовать именно деловую игру; 

– определение типа деловой игры по назначению (для формирования 

знаний и умений, обучение трудовым операциям, исследования, принятия 

решений, проектирования и т. д.); 

– конструирования деловой игры (определение цели игры, краткая 

характеристика правил, обоснования объема знаний и умений, которыми 

должны обладать участники игры до ее начала); 

– анализ главных закономерностей, связей, отношений в 

смоделированной деятельности, согласно проблемы, положенная в основу 

игры; 

– определение ролей участников игры с учетом их личностных качеств, 

данных, знаний, способностей. Однако необходимо помнить, что роли, 

которые выполняет каждый участник, не оставались неизменными во всех 

играх. При этом особое место принадлежит преподавателю, который 

контролирует соблюдение определенного игрового режима, оценивает 

деятельность каждого участника, решает спорные вопросы; 

– детализация сценария. Поскольку в основе игры лежит модель 

ситуации, события, то эта модель должна быть создана заранее. 

Последовательность этапов игры должно соответствовать этапам решения 

проблемы, реально существует в определенной ситуации, события; 

– формулировка правил, распределение ролей между игроками. 

Каждый участник получает определенную инструкцию, где последовательно 

изложены задачи, которые он должен реализовать поэтапно в процессе игры; 

– формирование системы поощрений. Для каждой игры следует 

разработать систему стимулирования, штрафов, правил определения 

результатов; 

– проведения игры. Оценки принятых решений, анализ деятельности 

групп игроков; 

– подведение итогов деловой игры. Анализируя деловую игру, следует 

мотивировать оценки решения проблем. Такой подход способствует 

обучению специалистов на примерах, приближенных к реальным, а также 

определяет возможные варианты устранения ошибок [7, с. 177]. 

Таким образом, использование деловых игр при формировании умений 

принимать решения у студентов высших учебных заведений обеспечивает: 

проявление их инициативы; выражения личного отношения к решению 

проблемы; приобретение компетентности по выработке и принятии решений в 

производственных процессах; высокую мотивацию, эмоциональную 



363 
 

насыщенность процесса обучения; подготовку к профессиональной 

деятельности. После игровое обсуждение способствует закреплению знаний, 

происходит диалогическое общения, как между преподавателем, так и между 

самими студентами, в процессе диалога развиваются коммуникативные 

способности, умение решать проблемы коллективно, развивается речь 

студентов. Использование деловых игр в учебно-воспитательном 

процессе студентов возможно при учете определенных принципов и функций, 

необходимо соблюдать и непрерывно выполнять как преподавателю, так и 

студенту университета. Разнообразие видов учебных игр способствует 

разносторонности подхода к высшему образованию студенческой молодежи, 

помогает усовершенствовать учебно-воспитательный процесс университета. 

Перспективу дальнейшего исследования видим в экспериментальной 

проверке теоретической значимости деловой игры среди студентов 

старшекурсников специальности «Социальная работа» и в разработке 

рекомендаций по совершенствованию учебного процесса с помощью 

указанных инновационных методик. 
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Сегодня для эффективной профессиональной и личностной 

самореализации требуются не только профессиональные, но и социальные, 

экономические, коммуникативные компетенции, компетенции в области 

информационных и коммуникационных технологий, которые сопровождают 

практически все виды профессиональной деятельности. Предприятия все 

больше заинтересованы в насыщении всех звеньев производства работниками, 

обладающими творческими возможностями, аналитическими способностями, 

склонностью к поиску нового в сфере своей деятельности, инициативностью и 

социальной ответственностью за результаты своей работы. Речь идет, по 

существу, о стратегической кадровой политике, в которой в качестве основных 

принципов трудовой деятельности выдвигается необходимость постоянного 

обновления знаний и освоения новых профессий и специальностей. 

Компетентностный подход находится в русле компетенции непрерывного 

образования («образования в течение жизни»), так как его целью является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать в 

постоянно изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и 

продолжение профессионального роста и образования – с другой. 

Такой подход в обучении предоставляет студенту возможность обучаться 

на рабочем месте или в ситуации, имитирующей трудовую, что позволяет ему 

адаптироваться к реальности трудовой деятельности во всем ее многообразии и 

применять на практике не только профессиональные (технические), но и 

общие, ключевые компетенции. 

mailto:mari.khorkhordina@bk.ru


365 
 

Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно 

реализуется в форме профессиональных модулей, причем основной принцип 

обучения ориентирован на результаты, необходимые для сферы труда. 

Данный подход на деле обеспечивает повышение эффективности 

качества подготовки специалистов за счет формирования содержания и 

организации обучения. 

Компетентностный подход позволяет осуществлять интеграцию 

теоретического и практического обучения, ведет к переосмыслению места и 

роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций. Преимущество 

модульных программ, основанных на компетенциях, в том, что их гибкость 

позволяет обновлять или заменять отдельные конкретные модули при 

изменении требований к специалисту, тем самым обеспечивая качество 

подготовки специалистов на конкурентоспособном уровне, дает возможность 

индивидуализировать обучение путем комбинирования модулей.  

Следует особо подчеркнуть важность при компетентностном подходе 

тщательно планирования и организации производственной практики, чтобы она 

на самом деле была связана с целями и задачами обучения, для чего 

необходимы тесные рабочие контакты с работодателями. Традиционные 

периоды производственной практики играют свою положительную роль, и они 

необходимы, однако их недостаточно, в то время как освоение компетенций 

должно происходить постоянно и закрепляться в период производственной 

практики. 

Основные задачи практики в условиях компетентностного подхода: 

 научить учиться, то есть научить решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, то есть 

решать познавательные проблемы; 

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, 

то есть решать аналитические проблемы; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных 

социальных ролей (избирателя, гражданина, потребителя, пациента, 

организатора, члена семьи и так далее); 

 научить решать проблемы, общие для различных видов 

профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа 

информации, принятия решений, организации совместной деятельности и тому 

подобное); 
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 научить решать проблемы профессионального выбора, включая 

подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы 

профессионального образования. 

Согласно ГОС СПО основной целью профессионального образования 

является подготовка выпускника к выполнению конкретных видов 

профессиональной деятельности, овладение которыми происходит на 

практических занятиях. 

Качество профессиональной подготовки выпускников ОУ СПО на 

современном этапе развития общества определяется не столько теоретическими 

знаниями и умениями, полученными в процессе теоретического курса, сколько 

их готовностью эффективно решать основные задачи профессиональной 

деятельности на основе опыта. В связи с этим в ГБПОУ «Горловский колледж 

технологий и сервиса» в качестве первоочередной ставится задача 

формирования компетенций, которые способствуют успешной 

профессиональной деятельности будущего квалифицированного рабочего. 

В стандарте обозначены два вида практики обязательной для 

прохождения студентами – учебная и производственная. Учебная практика 

реализуется в рамках профессиональных модулей и проходит в учебно-

производственных мастерских. Производственную практику студенты 

проходят в условиях реального производства. Именно производственная 

практика максимально приближена к будущей профессиональной деятельности 

и является логическим завершением учебной практики, прохождение которой 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

К основным задачам производственной практики можно отнести 

следующие: 

- закрепление и проверка теоретических знаний; 

- продолжение формирования опыта практической деятельности 

студентов; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение технологических процессов; 

- адаптация студентов к реальным производственным условиям; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Место прохождения практики для каждого студента определяется 

мастером производственного обучения или подбирается студентами 

самостоятельно с учетом профиля подготовки обучающихся. 

Чаще всего практиканты выполняют функции дублеров на выделенном 

рабочем месте. Но иногда они могут быть зачислены на должности и получать 

заработную плату. 
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Рабочая программа производственной практики предусматривает 

знакомство студентов с организационной структурой предприятия, режимами 

работы, технологическими процессами и др. 

Перед прохождением практики составляется договор (2 экземпляра) – для 

организации, где студент будет проходить практику и для образовательной 

организации, направляющей студента на практику. 

Объем профессиональных компетенций, которыми должен овладеть 

студент в рамках прохождения практики, достаточно велик. Без компетентного 

и умелого руководства практика может быть малоэффективной.  

Перед началом производственной практики со студентами проводится 

инструктирование. Введение студентов в курс вопросов, направленных на 

уяснение сущности практики, ее целей и задач, осмысление порядка ее 

организации. Обозначенная выше цель реализуется посредством установочной 

консультации. 

Не меньшее значение имеет и текущее консультирование. В курсе 

практической подготовки будущих квалифицированных рабочих используем 

консультации, имеющие как разъяснительный характер (оказание конкретной 

помощи, создание у практикантов определенного психологического настроя, 

который способствует успешному выполнению программы практики), так 

и аналитический (связанный с недостатками проводимой практикантами 

работы). Подобные консультации побуждают студентов обращаться к анализу 

собственной деятельности, осознавать недочеты и намечать пути их 

преодоления.  

После прохождения практики студент обязан предоставить следующие 

документы: 

-   акт выполненной пробной работы, который заполняется наставником, 

закрепленным за студентом по месту прохождения практики; 

-  дневник производственной практики с описанием видов выполняемой 

работы, ее объема; 

-   характеристику учебной и профессиональной деятельности по каждому 

профессиональному модулю программы. 

Именно характеристика, раскрывающая осуществление практикантом 

учебной и профессиональной деятельности во время производственной 

практики с указанием видов, объема и качества выполненных работ, позволяет 

отследить и оценить уровень сформированных компетенций 

студента.  Овладение профессиональными компетенциями направлено на 

овладение конкретным видом профессиональной деятельности. 

Кроме этого, на производственной практике выпускник может в полной 

мере овладеть общими компетенциями. В практической деятельности, в 
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условиях реального производства происходит формирование понимания 

сущности и социальной значимости будущей профессии, развитие устойчивого 

интереса к ней, проявление самостоятельности в организации собственной 

деятельности. Практиканты принимают решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, несут за них ответственность, самостоятельно 

определяют задачи профессионального и личностного развития, учатся 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

сфере. 

Оценивание сформированности общих и профессиональных компетенций 

осуществляет наставник, определенный предприятием и закрепленный за 

практикантом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что компетентностный 

подход к организации производственной практики позволяет более четко 

сформулировать цели и задачи практической профессиональной деятельности, 

отследить уровень сформированных компетенций студента, что в конечном 

итоге направлено на подготовку компетентного, конкурентоспособного 

специалиста. 
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Процессы модернизации в сферах современного здравоохранения 

определили новые направления в политике современного медицинского 

образования. Важным требованием государственного образовательного 

стандарта является реализация компетентностного подхода через 

формирование у будущих специалистов общих и профессиональных 

компетенций.  Поэтому в свете происходящих изменений в сфере образования 

перед преподавателем стоит новая задача, связанная с чѐтким пониманием 

возможностей применения инновационных методов и форм в учебном 

процессе.  

Формирование компетенций – это системный эффект, который не может 

быть обеспечен отдельным мероприятием. Каждая компетенция формируется 

не отдельной дисциплиной, модулем или практикой, но большой их 

совокупностью, а также образовательной средой в целом [3].  

Внедрение компетентностного подхода в педагогическую практику 

требует изменения содержания и методов обучения, уточнения видов 

деятельности, которыми должны овладеть студенты к окончанию образования. 

При формировании у студентов компетенций традиционные средства в 

арсенале преподавателя (учебники, наглядные пособия, дидактический 

материал и прочее) должны быть дополнены современным инструментарием, 

так, например, тренингами, формами проектного и проблемного обучения, т.е. 

смещение акцента с односторонней активности преподавателя на 

самостоятельное учение, ответственность и активность самих студентов.  

В образовательном процессе общие и профессиональные компетенции 

могут быть приобретены студентами, если создаются следующие условия: 
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• Деятельностный характер обучения, т.е. включение обучающихся в 

реализацию какой-либо деятельности – исследование, проектирование, 

руководство. 

• Ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности студента за результаты своей деятельности. 

• Создание условий для приобретения опыта постановки и 

достижения цели. 

• Разработка системы оценивания уровня сформированности той или 

иной компетенции. 

• Демонстрация педагогом своего собственного компетентного 

поведения. 

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы 

рационально использовать в учебном процессе методы, обеспечивающие 

достижение поставленной цели. Преподаватель может выбрать из общего 

набора методов те, которые наиболее способствуют решению конкретной 

дидактической задачи на конкретном этапе обучения. Таким образом, выбор 

форм и методов обучения обязательно ориентирован на компетентностный 

подход, предусматривающий более широкое использование активных и 

интерактивных форм обучения. 

Учебная деятельность идет более успешно при наличии двух важных 

условий, способствующих активизации мышления. Во- первых, студенты 

проникают в сущность изучаемых фактов и явлений лишь в том случае, если 

проявляют познавательную самостоятельность. Во-вторых, качество усвоения 

знаний зависит от степени активности, которая возрастает при повышении 

уровня самостоятельной работы.  

В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить 

максимальную активность самого учащегося в процессе формирования 

ключевых компетенций, так как последние формируются лишь в опыте 

собственной деятельности. В соответствии с этим многие исследователи 

связывают инновации в образовании с интерактивными методами обучения, 

под которыми понимаются все виды деятельности, которые требуют 

творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия, 

каждого обучающегося [3]. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме 

совместной деятельности студентов. Все участники взаимодействуют друг с 

другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 
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поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы. 

 На сегодняшний день интерактивные методы обучения, которые 

рассматриваются как инновационные, альтернативные традиционным методам, 

занимают особую нишу в педагогической теории и практике. Эффективность 

инновационных методов, средств и форм обучения во многом определяют и 

улучшают результативность учебного процесса.            

Однако применение интерактивных методов обучения сопровождается 

определѐнными сложностями. Эти сложности связаны с тем, что, с одной 

стороны, данная группа методов в большинстве своѐм предполагает 

творческую атмосферу во взаимодействии педагога со студентами. И, с другой 

стороны, лимитированность во времени аудиторных занятий, которая сильно 

ограничивает творческий процесс [4]. 

Интерактивные методы обучения позволяют успешно формировать:  

 способность адаптироваться в группе; 

умение устанавливать личные контакты, обмениваться информацией;  

готовность принять на себя ответственность за деятельностью группы;  

 способность выдвигать и формулировать идеи, проекты;  

готовность принимать нестандартные решения;  

способность ясно и убедительно излагать свои мысли, бать 

немногословным, но понятным;  

 способность предвидеть последствия предпринимаемых шагов; 

 умение эффективно управлять своей деятельностью и временем. 

 Перечисленные выше достоинства интерактивных методов особенно 

актуальны в процессе обучения студентов медицинских специальностей, 

поскольку обладают достаточным потенциалом для формирования 

практических навыков с использованием муляжей, фантомов, навыков решения 

проблемных ситуаций и принятия решений в процессе выполнения 

профессиональных действий в условиях медучреждения, развивают 

профессиональное клиническое мышление. 

 Активные и интерактивные методы обучения в большинстве своѐм 

характеризуются проблемностью, которая соответствует специфике 

профессиональной деятельности будущего медицинского работника. Этот факт 

указывает в пользу применения данной группы методов при обучении 

различным дисциплинам на протяжении всего периода обучения в 

медицинском колледже. 
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 В соответствии с учебным планом изучение клинических дисциплин  

осуществляется посредством лекционных, практических занятий и  

самостоятельной работы студентов. 

 На теоретических занятиях с целью преодоления пассивности 

обучающихся при высокой односторонней активности преподавателя, а также 

развития творческого профессионального мышления широко используются 

интерактивные лекции: лекции-беседы, лекции-провокации (с 

запланированными ошибками в наиболее важных моментах, там, где 

необходимо акцентировать внимание,  наиболее точно подать информацию), 

лекции-дискуссии, лекции-визуализации (с видеофрагментами, графикой, 

анимацией), проблемные лекции и тд.  

 Например: бинарная лекция, представляет собой работу двух 

преподавателей, читающих лекцию по одной и той же теме и 

взаимодействующих как между собой, так и с аудиторией. (Лекции по теме 

«Бешенство», «Столбняк»). 

 При проведении лекционных занятий оправдано использование целого 

арсенала интерактивных подходов, среди которых можно выделить следующие: 

 «Обратная связь», «Мозговой штурм»,  «Интервью мнений», просмотр и 

обсуждение учебных видеофильмов.  

 Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный 

материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, 

формируют мнения, отношения, навыки поведения.  

 Такие занятия позволяют реализовать принцип диалогового общения, в 

ходе которого развиваются коммуникативные способности, умение решать 

проблемы коллективно, и, самое главное для медсестры, развивать речь, 

излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения. 

 На практических занятиях активно реализуются имитационные игровые 

и неигровые методы обучения. 

 Из неигровых - метод ситуационного анализа и имитиционного 

обучения. В кейс вкладываются профессиональные ситуации или 

ситуационные задачи. Ситуация составляется в соответствии с темой и целью 

занятия, содержит проблемный материал. Работа студентов ведется 

индивидуально или методом малых бригад. В рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы студентам предлагается изучить данную ситуацию, 

разработать варианты еѐ решения. В ситуациях выявляются ошибки, проблемы 

несоответствия, неопределенности, которые разрешаются в процессе 

обсуждения. 
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 Из игровых методов используются преимущественно деловые и  

ролевые игры. Например: «Санитарная обработка больного при педикулѐзе», 

«Люмбальная пункция», «Уход за больным при лихорадке».  

 Эмоциональный настрой, состязательность и должная мотивация, 

азартность снимают воздействие искусственности. Педагогика сотрудничества, 

совместный поиск лучших решений позволяют отрабатывать и систематически 

совершенствовать наиболее эффективные варианты коллективных действий.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный 

метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ 

познания. Учебная дискуссия— один из методов проблемного обучения. На 

занятиях можно применять элементы дискуссии. Пример применения: 

дискуссия на тему: "Моя позиция" (тема занятия «ВИЧ-инфекция /СПИД») 

 Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так 

как она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. Пример 

применения: при отработке практических навыков создается несколько групп 

по 3-4 человека: медсестра, больной и 1-2 эксперта. Стратегия «каждый учит 

каждого». Состав групп и роли в течение занятия меняются. 

Переход на компетентности подход при организации процесса обучения  

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной 

работой. Использование активных форм обучения формирует у учащегося 

важные компетенции – знания, навыки, умения, стремление к саморазвитию, 

при этом педагог одновременно со студентами развивается и совершенствуется 

в профессиональной сфере  

Компетентностный подход ориентирован на создание условий для 

формирования комплекса компетенций у выпускника, означающих потенциал, 

способствующий выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях 

многофакторного и социального пространства [5]. 

В подготовке специалиста, необходимо применять методы 

инновационного обучения, не забывая проверенные временем традиционные 

методы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в 

учебном процессе, должен составлять не менее 20 процентов аудиторных 

занятий.  

 Оптимальное сочетание традиционных и инновационных методов 

в преподавании способствует формированию необходимых общих 

и профессиональных компетентностей у будущих специалистов. 
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При подготовке конкурентоспособного специалиста используется 

целостная система, составляющими которой являются: влияние внешней 

среды - рыночные отношения; мотивационный компонент - формирование у 

студента ориентировочного образа конкурентоспособного специалиста; 

конструирование содержания обучения на основе компетентностного 

подхода, отражающего новый принцип ориентировки в профессии ; 

формирование будущего специалиста как творческого субъекта 

деятельности, способного к конкурентоспособному поведению в сфере 

трудовой практики на основе технологии проблемного, проектного, 

игрового, модульного обучения; сознательное освоение программы 

профессиональной деятельности, протекающей в условиях конкуренции; 

соотнесение цели и результата на основе диагностики.  

В качестве педагогических  условий эффективной реализации 

компетентностного подхода, можно выделить  следующие: 

1) активность познавательной деятельности студентов; 

2) творческое мышление студентов; 

3) проблемно-деятельностное обучение. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным 

результатом образовательной деятельности становится формирование 

ключевых профессиональных  компетенций. 

Компетентностный подход предполагает четкую ориентацию на 

будущее, которая проявляется в возможности построения своего 

образования с учетом успешности в личностной и профессиональной 

деятельности. 

  Основой понятия "профессиональная компетенция" являются: 

а) знания - это набор фактов, требуемых для выполнения работы;  знания 

представляют интеллектуальный контекст, в котором работает человек; 

б) навыки - это владение средствами и методами выполнения 

определенной задачи ; 

в) способность - врожденная предрасположенность выполнять 

определенную задачу; 

г) стереотипы поведения - видимые формы действий, предпринимаемых 

для выполнения задачи, базирующиеся на определенных знаниях и навыках. 

Одним из эффективных средств активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, формирования у них профессионально значимых 

качеств личности является проблемное обучение. Преподаватели 

спецдисциплин  хорошо знают, что зачастую на практике проблемное обучение 

встречает ряд трудностей. Среди них - невысокий уровень 
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общеобразовательной подготовки студентов, неглубокий познавательный 

интерес к основам наук. Эти трудности в значительной мере можно преодолеть, 

если уже в процессе обучения знакомить студентов  с проблемами и 

ситуациями, которые имеют место в профессиональной деятельности по 

выбранной специальности. Создание проблемных ситуаций, их анализ и 

решение - это важный резерв формирования профессиональных компетенций. 

Такие производственно-технологические ситуации в силу своей схожести с 

конкретными условиями труда и аналитического характера неизменно 

способствуют активизации студентов, поддерживая и закрепляя 

познавательный интерес, обеспечивают им положительный эмоциональный 

настрой при обучении. Включение производственно-технологических ситуаций 

в учебный процесс  направлено  на формирование у студентов  завершенных 

представлений о типичных проблемах, которые решает специалист. 

Эффективным методом для проведения производственно-

технологических ситуаций, решений ситуационных задач является метод 

деловой игры. Преимущество деловой игры состоит в том, что, взяв на себя ту 

или иную роль, участники игры вступают во взаимоотношения друг с другом, 

что создает повышенный интерес к ходу игры. Участники могут показать не 

только профессиональные знания и умения, но и  умение работать в 

коллективе, слушать мнения других участников игры. 

Образование не может быть практико- или компетентностно-

ориентированным без приобретения опыта деятельности, уровень которого 

более точно определяется методами компетентностного подхода. 

Деятельностный подход направлен на организацию процесса обучения, 

технологии практико-ориентированного образования, где весь процесс 

обучения приобретает деятельностный характер , а компетентностный подход 

ориентирован, прежде всего, на достижение определенных результатов, 

приобретение значимых компетенций. Овладение же компетенциями 

невозможно без приобретения опыта деятельности, т. е. компетенции и 

деятельность неразрывно связаны между собой. В этих условиях процесс 

обучения приобретает новый смысл, он превращается в процесс  приобретения 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения  

профессиональных компетенций.  

 Первоначально студент овладевает опытом учебно-познавательной 

деятельности, где моделируются действия специалистов, обсуждаются 

теоретические вопросы и проблемы. Далее осваивается опыт  

профессиональной деятельности путем моделирования  производственных 

условий, отношений занятых в нем людей. 
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Профессиональная компетенция является ситуационной категорией, так 

как проявляется у студента  в его способности успешно решать 

профессиональные задачи в различных ситуациях производственной 

деятельности, поэтому в качестве необходимых условий еѐ формирования 

следует выделить ситуации, моделирующие будущую профессиональную 

деятельность. 

Задача – это знаковая модель проблемной ситуации, встречающаяся в 

практическом  опыте людей.  

Система компетентностно-ориентированных задач в зависимости от их 

функционального назначения включает в себя предметно-ориентированные, 

практико- ориентированные и профессиональные задачи. 

Предметно-ориентированные задачи выступают средством формирования 

у студентов совокупности знаний по учебным дисциплинам профессионального 

цикла, необходимых и достаточных для освоения умений и навыков 

специалиста в составе конкретных профессиональных компетенций, развитие у 

студентов познавательной активности. Такие задачи строятся на основе 

рассмотрения производственных ситуаций, направленных на усвоение 

студентами знаний по темам  учебной дисциплины, умений их применять.  

Практико-ориентированные задачи выступают средством формирования 

у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для 

освоения профессиональных компетенций специалиста. Такие задачи строятся 

путем отбора производственных ситуаций, в которых умения и навыки 

студентов по учебным дисциплинам профессионального цикла являются 

необходимым условием подготовки студентов к решению профессиональных 

задач, входящих в компетенции специалиста. 

В зависимости от степени охвата областей предметных знаний практико-

ориентированные задачи могут быть дисциплинарные и междисциплинарные. 

Поскольку специальные дисциплины основываются на ранее полученных 

знаниях общепрофессиональных дисциплин, то задачи  скорее 

междисциплинарные.  

Так при рассмотрении задачи о выполнении бетонных работ в зимнее 

время, студент будет ориентироваться не только на знания о самом 

производственном процессе, но и на знаниях о свойствах бетонов и их 

составляющих; при расчетах объемов земляных работ- на знаниях геодезии и 

свойствах грунтов; при проектировании схемы стройгенплана- знании 

технологических процессов и охраны труда и т.д. 

Поставленная цель должна быть достигнута студентом в процессе 

решения задачи, только тогда она для него приобретает смысл. Значит надо 

организовывать действия студентов: разбить эту задачу на ряд частных простых 
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задач, каждая из которых приводит студента к постепенному решению 

основной. В связи с этим педагогический процесс в условиях обучения 

студентов задачной технологии всегда носит характер парного диалога 

преподавателя со студентом. Именно в этой совместной деятельности 

рождается сопоставление точек зрения, анализ, вырабатывается общая позиция. 

Таким образом, профессиональная компетенция будущего специалиста 

заключается в способности успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода, 

принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной 

деятельности.  

В колледже анализ и решение производственно-технических ситуаций, 

компетентностно-ориентированных задач  могут выполняться на практических 

занятиях, как один из видов практических работ, в качестве внеаудиторных 

занятий, в процессе производственной или учебной практики. 

Во время прохождения учебной практики  «Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов»,  студенты получают 

задание обследовать конструкции здания, составить таблицу дефектов и 

написать рекомендации. Во время учебной практики «Документационное 

сопровождение строительного производства» студенты, в соответствии с 

индивидуальными заданиями, изучают и заполняют исполнительную 

документацию. 

 Для выполнения таких заданий, они должны обладать набором 

определенных знаний и практических навыков, получаемых при выполнении 

практических работ. 

Во время  производственных практик студенты  овладевают умениями и 

навыками по избранной специальности. Практика  организована таким образом, 

чтобы круг формируемых умений постепенно расширялся и последовательно 

усложнялся. Сегодня каждый профессиональный модуль заканчивается 

производственной практикой, т.е. последовательно приобретаются 

компетенции по каждому профессиональному модулю. 

 Состав профессиональных компетенций построен таким образом, чтобы 

квалификация выпускника колледжа соответствовала требованиям 

работодателей и регионального рынка труда и позволяла бы после недолгого 

адаптационного периода полноценно включиться в работу предприятия на 

соответствующем уровне. 
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профессионального цикла. 
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Компетентностный подход – система требований к организации 

образовательного процесса учреждения образования, которая предполагает 

результаты образования в виде компетенций и способствует практико-

ориентированному характеру подготовки обучающихся, усилению роли их 

самостоятельной работы по разрешению задач и ситуаций, имитирующих 

социально-профессиональные проблемы, метод моделирования результатов 

образования как норм его качества. [1]. 

Что же   собой представляет компетентностный подход в образовании. 

Компетентностный подход в  образовании строится вокруг формирования 

у студента определѐнных компетенций. Это становится основной целью 

и результатом обучения. Проявляется этот подход и в особой организации 
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образовательного процесса, и в выборе содержания, форм, методов и средств 

обучения. [2]. 

Человек, освоивший определѐнную ступень образования, имеет 

необходимые компетенции и готов с их помощью решать определѐнные 

практические задачи. Таким образом, с начала XXI века компетентностный 

подход проникает практически во все уровни образования — за исключением 

разве что дошкольного. 

Для реализации компететностного подхода при подготовке 

конкурентоспособного специалиста в своей работе я использую следующие  

ключевые принципы, на которых основан компетентностный подход 

в образовании: 

Междисциплинарность. Студент осваивает разные предметные знания 

и умения не по отдельности, а в связке друг с другом, то есть в комплексе.  На 

своих занятиях при освоении дисциплин и модулей профессионального цикла я 

стараюсь связать знания, полученные студентами при изучении 

общепрофессиональных дисциплин с теми знаниями, которые необходимы при 

изучении дисциплин профессионального цикла. В этом мне помогают 

различные тестовые задания при изучении конкретной новой темы. Например, 

при изучении тем дисциплины «Материаловедение» перед подачей нового 

материала я предлагаю студентам пройти тест  и вспомнить информацию, 

полученную на занятиях по дисциплине «Химия», а при изучении модуля 

«Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» 

тестовые задания  помогают вспомнить информацию, полученную на занятиях  

по «Инженерной графике», «Компьютерной графике», «Процессам 

формообразования и инструментам», «Технологии машиностроения».  Это 

помогает студентам сформировать целостное представление о мире, развить 

системное мышление. Они смогут лучше ориентироваться в сложных 

ситуациях, замечать неочевидные взаимосвязи и применять широкий спектр 

методов для решения практических задач. 

Развитие креативного начала личности. Этот принцип предполагает 

формирование умения мыслить нестандартно, придумывать новые идеи 

и подходы, находить решения задач без готовых ответов. Так, при изучении тем 

дисциплины «Технология машиностроения» студентам предлагается по 

чертежу  усовершенствовать технологический процесс с применением знаний 

по новейшему технологическому оборудованию и инструменту. 

Формирование коммуникативных навыков. Умение находить контакт 

с людьми, вести переговоры, разрешать конфликты и работать в команде. Эти 

навыки необходимы любому современному специалисту. На своих занятиях я 

использую групповые методы работы, работу в команде, командные блиц-
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опросы по теме, проблемные вопросы для микро-групп. Так, например, при 

разработке технологического процесса обработки  детали,  группе студентов (3 

человека) выдается задание и каждый из студентов выполняет свою часть: один 

составляет технологический процесс обработки, второй выбирает оборудование 

и инструмент, третий разрабатывает маршрутные и операционные карты, карты 

эскизов. Но при этом для достижения результата они должны 

взаимодействовать между собой. 

Непрерывное образование и профессиональная мобильность. При 

объяснении нового материала я стараюсь студентам давать информацию о 

новых открытиях в области техники и технологии. В своей работе  использую 

компьютерные презентации с обзором новой техники, инструмента, 

технологий. Человек, готовый и способный быстро осваивать новые методы 

и технологии, постоянно учиться и переучиваться, может не опасаться того, что 

не сможет найти применение своим навыкам.  

Профессиональная (то есть прикладная) направленность 

обучения. Освоение академических дисциплин в компетентностном подходе 

всегда связано с реальной практикой. Для получения конкурентоспособного 

специалиста необходимо студентам овладеть тем перечнем компетенций, 

который соответствует запросам работодателя. При этом содержание 

образования должно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка 

и потребностям общества. На своих  практических занятиях  я применяю 

работу на программных симуляторах  станков с числовым программным 

управлением. Область применения программного продукта: образовательный 

процесс с использованием компьютерной техники: лабораторные занятия 

студентов в компьютерных классах, дистанционное обучение, 

демонстрационная поддержка лекционного материала по группе направлений 

подготовки и специальностей (ОКСО): «Металлургия, машиностроение и 

материалообработка». 

Индивидуализация.  Все студенты поступают в учебное заведение с 

разным уровнем знаний. Здесь необходим личностно-ориентированный подход 

в образовании. Для каждого обучающегося важно разработать такой 

образовательный маршрут, который учитывает его свойства личности, 

интересы и возможности. В этом помогает составление дифференцированных 

по уровню сложностей  заданий, «от простого к сложному», которые 

учитывают уровень знаний студента, его возможности. В результате такого 

подхода выравнивается уровень знаний  и получаем специалистов с 

достаточным уровнем знаний и практических навыков. 

Формирование универсальных компетенций. То есть студента  нужно 

подготовить к активной профессиональной деятельности в любой области — 
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в соответствии с его личными интересами, потребностями общества и рынка 

труда. Социальные и личностные способности, благодаря которым человек 

успешен независимо от направления профессиональной деятельности 

(фактически это те самые софт-скиллы, «гибкие навыки», о важности которых 

сейчас так много говорят, и, кроме того, цифровые навыки).  Гибкими 

навыками должен обладать любой работник, как бы ни был высок его уровень 

профессионализма. Условно все soft skills можно разделить на несколько групп: 

 Коммуникативные навыки. Про некоторые из них  написано выше. 

Это умение договариваться с другими людьми, работать в команде, 

аргументировать свою позицию. Сюда же относятся лидерские 

качества и эмоциональный интеллект — способность понимать чужие чувства 

и контролировать свои. 

 Навыки самоорганизации. Например, умение эффективно 

организовать свою работу и грамотно распоряжаться временем. 

 Креативные навыки. Способность нестандартно мыслить, сейчас 

нужна не только дизайнерам и представителям прочих творческих профессий, 

но и многим другим специалистам, бизнесменам и руководителям. 

Современный мир чрезвычайно изменчив, поэтому каждый из нас всѐ чаще 

сталкивается с нестандартными задачами, которые требуют нешаблонного 

подхода. 

 Умение работать с информацией. Искать еѐ, анализировать, делать 

выводы. Сюда же относят компьютерную грамотность. Неумение уверенно 

работать с компьютером всѐ чаще воспринимается примерно так, как наши 

бабушки и дедушки воспринимали неумение читать и писать. 

 Стрессоустойчивость. Серьѐзные изменения — это стресс, а когда 

их много, способность справляться с ними и сохранять работоспособность 

особенно важна. Без высокой стрессоустойчивости не получится долго 

и хорошо выполнять свою работу. 

Как понять, какие soft skills нужны определенному студенту? 

Определиться нужно не только с набором гибких навыков. Ещѐ важно 

понять, какое соотношение hard (грубые навыки) и  soft skills 

оптимально в данном случае. Чтобы найти ответы на оба эти вопроса, 

студентам предлагается  подумать вот о чѐм: 

 Каковы особенности вашей профессии, что ценится в вашем 

профессиональном сообществе? 

 Насколько быстро меняется ваша отрасль? 

 Какие особенности есть у вашей работы — например, 

работаете ли вы в компании или на  фрилансе, с заказчиками или 

с документами? 
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 Каковы ваши цели: важна ли для вас карьера? Если да, 

то конкретизируйте, чего вы хотите достичь. 

 Прислушайтесь к личным ощущениям. Какие виды рабочей 

деятельности вам даются с трудом? Может быть, это общение с коллегами? 

Или вы тратите лишнее время из-за незнания нужных вам программ? 

Технологии развиваются так стремительно, что полученные нами знания 

очень быстро устаревают. Поэтому ценным становится не тот работник, 

который когда-то много всего выучил, а тот, кто умеет быстро учиться, 

эффективно приспосабливаться под новые условия и находить нестандартные 

решения. Кроме того, успех всего проекта часто зависит от взаимопонимания 

в команде. 

Самостоятельность, активность, гибкость, информационная культура 

являются одними из важных характеристик молодого специалиста в 

современном обществе. Таким образом, профессионализм целесообразно 

рассматривать как совокупность социальной и профессиональной 

компетентности [3]. 

Информационно-обучающая среда обеспечивает выбор и реализацию 

эффективных форм, методов организации деятельности студентов для 

овладения социальными и профессиональными знаниями, их творческому 

применению; навыками социального поведения и профессионального общения. 

В свою очередь, среда способствует развитию самостоятельности, 

ответственное отношение к своей деятельности, повышению познавательной 

активности и информационной грамотности будущих специалистов. 

Следовательно, профессиональная компетентность есть способность и 

готовность к деятельности, основанная на знаниях, включающая морально-

нравственную, познавательно-творческую, информационно - коммуникативную 

и технологическую составляющие. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные задачи, принципы и модификации, 

условия и структура деловых игр. Представлен личный опыт деловых игр в дистанционном 

формате при  проведении практических занятий по предметам гигиенического цикла с 

целью формирования ключевых компетенций будущих специалистов среднего звена.  

 

Ключевые слова: деловая игра, имитационная игра, операционная игра, операционная 

игра. 

 

Среди активных методов обучения все большее развитие и широкое 

применение получают деловые игры, которые возможно применять и при 

дистанционном обучении. 

Деловая игра представляет собой форму воссоздания предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности 

специалиста, моделирования таких систем отношений, которые характерны для 

этой деятельности как целого. [2] 

Деловую игру как форму контекстного обучения следует выбирать, 

прежде всего,  для решения следующих педагогических задач: 

 формирование у обучаемых целостного представления о 

профессиональной деятельности и ее динамике; 

 приобретение проблемно-профессионального и социального опыта, в том 

числе и принятия индивидуальных и коллективных решений; 

 развитие теоретического и практического мышления в профессиональной 

сфере; 

 формирование познавательной мотивации, обеспечение условий 

появления профессиональной мотивации. [1, 2] 

В процессе игры осваиваются: нормы профессиональных действий; 

нормы социальных действий — т. е. отношений в коллективе 

производственников.  

В деловой игре обучающийся выполняет профессиональную 

деятельность, сочетающую в себе учебный и профессиональный элементы. 

Знания и умения усваиваются им не абстрактно, а в контексте профессии. В 

mailto:ecos2000@rambler.ru
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контекстном обучении знания усваиваются не впрок, для будущего, а 

обеспечивают игровые действия учащегося в реальном процессе деловой игры. 

[2] 

Одновременно обучаемый наряду с профессиональными знаниями 

приобретает специальную компетенцию — навыки специального 

взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить и 

подчиняться, следовательно, деловая игра воспитывает личностные качества, 

ускоряет процесс социализации. 

Для достижения поставленных учебных целей на этапе разработки в 

деловую игру следует заложить пять психолого-педагогических принципов: 

имитационного моделирования ситуации; проблемности содержания; ролевого 

взаимодействия в совместной деятельности; диалогического общения; 

двуплановости игровой учебной деятельности. [1] 

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: 

имитационные, инновационные, операционные игры, исполнение ролей, 

деловой театр. В любой из них должны соблюдаться следующие условия: 

1) проигрывать рекомендуется реальные события; 

2) приводимые факты должны быть интересными, «живыми»; 

3) ситуации должны быть проблемными; 

4) главная цель игры - приобретение умений и навыков, выработка стиля 

поведения. [3] 

Личный опыт в проведении деловых игр в дистанционном формате 

В своей педагогической практике мы используем в дистанционном 

формате различные модификации деловых игр при проведении практических 

занятий на таких профессиональных модулях как «Гигиена питания», «Гигиена 

труда», «Гигиена детей и подростков», «Коммунальная гигиена», 

«Эпидемиология», «Микробиология».  

Для санитарных фельдшеров деловые игры, это необходимый метод 

обучения с целью формирования общих и профессиональных компетенций. В 

ходе деловой игры студенты получают такие практические навыки: 

 санитарно-эпидемиологического обследования объектов разного 

профиля; 

 участия в проведении расследований по установлению причин и 

выявлению условий возникновения профессиональных и непрофессиональных 

заболеваний  и отравлений; 

 оценивания факторов окружающей среды; 

 проведения лабораторных и инструментальных исследований на 

объектах; 

 умения пользоваться законодательной и нормативной документацией. 



386 
 

 заполнения учетно-отчетной документации; 

 проведения гигиенического обучения и воспитания граждан 

различных возрастных групп на объектах контроля; 

 выбора типовых методов и способов выполнения профессиональных 

задач, оценка их эффективности и качества; 

 принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

 работы в коллективе и  команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды,  

результат выполнения заданий. 

Проведение деловых игр в дистанционном формате возможно при 

правильно разработанной преподавателем документации, необходимых 

методических материалов и четкого распределения функциональных ролей 

участников деловой игры. Проспект деловой игры должен содержать: 

название игры, концепцию игры, цели, общее содержание (сценарий),  условия 

проведения, систему оценивания. В сценарии дается: исходная информация, 

характеристика объекта деловой игры, порядок проведения; состав участников, 

перечень должностных лиц, деятельность которых моделируется в игре, их 

роли; описываются правила, методические рекомендации игры и условия 

подведения итогов. Функциональные роли участников распределяет 

преподаватель.  

В приложениях указываются: справочные законодательные и 

нормативные (СанПиН, МУ) материалы, необходимые для обработки 

информации и подготовки соответствующего решения; учетно-отчетные формы 

(акты, протоколы, направления на лабораторные исследования, акты отбора 

проб). Также составляется словарь употребляемых терминов и понятий для их 

однозначного понимания участниками.  

Регламент - время проведения игры в дистанционном формате, в 

котором указываются сроки выполнения заданий игры каждой группой 

студентов, сроки полного разбора рассматриваемой проблемы (ситуации) и 

написания индивидуальных и коллективных заключений и выводов. 

Например, вид деловой игры - имитационный, мы проводим на 

практических занятиях по разным дисциплинам гигиенического профиля. В 

дистанционном формате студенты самостоятельно знакомятся с проспектом 

игры, изучают сценария, прорабатывают проблемную ситуацию. 

Преподаватель распределяет функциональные роли: 

-Первая группа выполняет контролирующую функцию; 

-Вторая группа выполняет исполнительную функцию; 
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-Третья выполняет оценивающую функцию.  

 Студентам выдаются карточки с заданиями. 

  Для I группы: 

 Составить план обследования объекта; 

 Выделить точки для отбора проб; 

 Подготовить учетно-отчетную документацию; 

 Составить рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

Для II группы: 

 Подготовить приборы, инвентарь и оборудование, для проведения 

лабораторных и инструментальных исследований; 

 Указать правила транспортировки при отборе проб. 

III группа - оценивает качество выполненных заданий и манипуляций: 

 Полноту и качество проведения обследования объектов; 

 Соблюдение правил транспортировки проб; 

 Правильность заполнения учетно-отчетной документации. 

Устанавливается регламент, за который все участники должны выполнить 

поставленные перед ними задачи, сделать выводы и коллективно написать 

заключение (например, акт обследования объекты). Каждый этап работы, 

профессиональные навыки и манипуляции выкладываются в дистанционное 

обсуждение, где участники III группы дают оценку выполняемым действиям, а 

преподаватель ведет контроль за работой всех трех групп, участников деловой 

игры. 

Таким образом, создается реальная ситуация, в которой студенты 

проявляют и закрепляют свои знания и навыки при проведении санитарно—

гигиенического контроля и надзора на объекте. 

Системное усвоение предметных и социальных умений в процессе  

дистанционной деловой игры способствует развитию творчески активной, 

профессионально и социально компетентной личности новой формации, удов-

летворяющей требованиям времени. 
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Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается 

не готовое знание, кем-то предложенное к усвоению, а обучающийся сам 

формулирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе 

учебная деятельность, периодически приобретая исследовательский или 

практико-преобразовательный характер, сама становится предметом усвоения 

[1]. 

Компетенции — это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения, 

которые определяют, что будет способен делать выпускник по завершении всей 

или части основной профессиональной образовательной программы. Понятие 

«компетенция» ближе к понятийному полю «знаю как», чем «знаю что». Такое 

понимание компетенции отражает тесную связь между компетенцией и 

деятельностью [2].  Профессиональная компетенция - способность успешно 

действовать на основе умений, знаний и опыта при выполнении задания, 

решение задачи профессиональной деятельности [2]. Профессиональная 

компетентность связана с готовностью к конкретной профессиональной 

деятельности и способностью ее реализовать на основе имеющихся у спе-

циалистов глубоких теоретических знаний, практических умений. Общие 

компетенции связаны с умениями человека взаимодействовать с другими 

людьми, решать проблемы, сотрудничать, работать с информацией и т. д.  

Чтобы обеспечить ресурсы для формирования ключевых и 

профессиональных компетенций будущих рабочих и специалистов, 

https://fictionbook.ru/static/trials/08/38/62/08386249.a4.pdf
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современное занятие должно отвечать следующим требованиям: 

1. компетентностный подход в целеполагании, проведении и оценке 

результатов, единство формирования и развития компетенций; 

2. формирование компетенций возможно только в деятельности, поэтому 

на современном уроке должны быть обеспечены условия для полноценной 

учебной деятельности студентов и проявления их субъектности; 

3. предполагается самоопределение студента по выполнению 

образовательной деятельности, поэтому преподаватель должен использовать 

интерактивные и деятельностные технологии, формы и методы обучения, 

обеспечивающие субъектную позицию студентов, формирование их 

субъектного опыта; 

4. освоение компетенции предусматривает создание условий для 

приобретения практического опыта, увеличивается практическая 

ориентированность образования; 

5. обучение на занятии должно быть ориентировано на организацию 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов. Одна из 

важнейших задач преподавателя на уроке - обеспечить условия для выполнения 

соответствующего процесса деятельности и для создания студентами 

собственного образовательного продукта [3].  Важным становится обучение 

студентов рефлексивной оценке действий, результатов, контроля за процессом 

деятельности; 

6. внутриурочная дифференциация и индивидуализация обучения;  

7. сочетание индивидуальной, групповой и фронтальной форм 

организации учебной деятельности, упор на взаимодействие студентов и 

преподавателя, а также на взаимодействии самих студентов в микрогруппах; 

8. обеспечение оперативной обратной связи от студентов о ходе и 

промежуточных результатах обучения, организация рефлексии; 

9. использование здоровьесберегающих технологий; предупреждение 

чрезмерной умственного и статического напряжения; 

10. современные информационно-коммуникационных технологии, 

цифровые образовательные ресурсы; 

11. на современном уроке меняется роль преподавателя в процессе 

обучения, сегодня он не столько «источник знаний» и «надзиратель», сколько 

«помощник», «организатор», «защитник», «эксперт», «коуч», организатор 

проектной деятельности [3]. 

Алгоритм проектирования урока в логике компетентностного 

подхода включает следующие этапы: 

1) целеполагание, 2) мотивация, 3) проектирование содержания 4) выбор 

типа и вида учебного занятия 5) определение приѐмов и методов обучения 6) 
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отбор учебно-методического обеспечения 7) определение методик обратной 

связи, рефлексии 8) фиксирование результатов проектирования. 

Первый этап: целеполагание. Цель занятия — это предполагаемый, 

заранее запланированный результат деятельности студента, а результатом 

является уровень сформированности компетенций, уровень развития и 

воспитания. Цели должны быть диагностируемые (имеются средства и 

возможности проверить, достигнута ли цель), конкретные, понятные, 

осознанные, описывающие желаемый результат, реальные, побуждающие к 

действию, точные. Преподавателю следует помнить, что результат развития и 

воспитания проявляется не сразу и носит отсроченный эффект.  

Цели формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

не могут быть решены за одно занятие или учебную тему, они должны быть 

соотнесены с целями учебного курса [4].  Компетентостная постановка цели 

занятия предусматривает совместное целеполагание преподавателем и 

студентами, согласования их целей, постепенную передачу функции 

целеполагания от преподавателя к студентам. Для этого следует запланировать 

методические приѐмы совместного целеполагания. 

Кластер («гроздь») — это выделение смысловых единиц текста и 

графическое оформление их в определенном порядке, то есть рисуночная 

модель. Студенты видят бесконечность познаний, демонстрируемых на схеме 

"кластера", учатся ориентироваться в море информации и делать 

самостоятельный анализ. Учатся мыслить критически, а это значит - 

самостоятельно. 

Ключевые термины. Преподаватель четыре-пять ключевых слов 

выписывает на доску. За пять минут методом мозговой атаки студенты дают 

общую их трактовку и предполагают, как они будут применяться.  

Перепутанные логические цепи. Преподаватель выписывает пять-шесть 

отдельных событий на отдельные листы. Листы перемешиваются и 

выставляются. Группе предлагается восстановить правильный порядок.  

Знаем/Хотим узнать/Узнали. Колонки: «Знаем» (сведения, в 

справедливости которых обучающиеся не сомневаются), «Хотим узнать» 

(спорные идеи и вопросы), «Узнали» (по итогам работы). 

Второй этап: мотивация. Методические приѐмы: апелляция к 

жизненному опыту студентов; создание проблемной ситуации или разрешение 

парадоксов; ролевой подход; деловая игра; решение нестандартных задач на 

смекалку и логику; игры и конкурсы; кроссворды, сканворды, ребусы. 

Третий этап - проектирование содержания и его «компетентностная 

интерпретация». Акцент в содержании урока делается на двух важных 

моментах: ориентация учебного материала на решение профессиональных и 
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жизненных задач и интеграция содержания, опора на знания и умения, 

полученные при изучении других дисциплин и модулей учебного курса. 

Четвертый этап - выбор вида учебного занятия: тип занятия 

определяется по ведущей дидактической цели; вид определяется по 

преобладающей технологии или по методам обучения на уроке; формы 

организации познавательной деятельности студентов на занятии: фронтальная, 

групповая, индивидуальная.  

Пятый этап - определение методов и приемов совместной 

деятельности со студентами на занятии по формированию, закреплению 

знаний, практической отработки умений, определение практических задач для 

перевода знаний в способы деятельности.  

При проектировании занятия, планируется прежде всего деятельность 

студентов; эта деятельность должна быть разнообразной, соответствующей 

уровню их возможностей и направленной на формирование компетенций. 80% 

урока должен работать и говорить не преподаватель, а студенты. Педагог – 

организатор, дирижѐр занятия, чем меньше его заметно, тем лучше [5].   

Особое внимание уделяют методам, которые обеспечивают включение 

студентов в активную деятельность, развитие их инициативы и 

ответственности, это активные и деятельностные формы и методы обучения: 

диалогическая беседа, ситуационные приемы, проблемная технология 

обучения, интерактивные методы (кластеры, создание ситуации успеха, 

рефлексия, «ученик в роли учителя», учебная дискуссия, диалог, деловые и 

ролевые игры, открытые вопросы, мозговой штурм, работа в малых группах), 

самостоятельная деятельность студентов.  Эффективным является решение 

компетентностно - ориентированных заданий (КОЗ) или ситуационных 

заданий. КОЗ позволяют представить, как полученные знания и умения можно 

применить в практической деятельности, в новой ситуации. 

Развитию компетенций на занятии способствует применение 

современных педагогических технологий: технология критического мышления, 

проектная деятельность, исследовательская работа, дискуссионная технология, 

коллективная и индивидуальная мыследеятельность, ИКТ.  

Шестой этап - отбор учебно-методического обеспечения, определение 

средств достижения цели: дидактические, визуальные, аудиовизуальные и 

материально-технические средства. 

Седьмой этап - определение методики для получения обратной связи 

(преподавание, основанное на имеющихся у студентов знаниях, которое 

поощряет создание положительной рабочей атмосферы: «студенты могут 

делать ошибки и учиться на них»), проведение рефлексии занятий. 

Цель рефлексии - вспомнить, выявить и осознать основные компоненты 
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деятельности: ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, 

полученные результаты и т.п. [6].  Без понимания способов своего учения, 

механизмов познания студенты не смогут удержать тех знаний, которые они 

получили. Используя рефлексию, преподаватель имеет возможность 

отслеживать в процессе урока уровень понимания студентами учебного 

материала, особенности их психологического состояния (степень усталости, 

утомляемости, заинтересованности), отношение к изучаемому материалу и 

занятию в целом с помощью обратной связи. Рефлексия помогает создать 

условия для самовыражения обучающихся, инициирует разнообразные виды 

деятельности. Рефлексия по форме может быть вербальной (устной и 

письменной), образной (цвет, рисунок, символ). 

Восьмой этап - документальное фиксирование результатов 

проектирования учебного занятия; методическая разработка урока.   

Исходной идеей современного учебного занятия является представление 

о единстве обучения, воспитания и развития. В соответствии с этой идеей 

должно конструироваться и осуществляться каждое занятие. В ней находит 

свое выражение логика современной теории обучения и в определенной 

степени социальный заказ общества системе образования. И что бы ни 

говорили о таких нужных и правильных идеях, как самообразование, 

дистанционное обучение, он – педагог – всегда будет главным действующим 

лицом на любом уроке. 

 

Список использованных источников 
1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 года  

2. Селевко, Г. Компетентности и их классификация Народное 

образование. - 2014. - № 4. - С. 138-143. 

3. Васютина Н.Ю. Компетентности и компетентностный подход в 

современном образовании [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/581708/ 

4. Бершадский, М.Е. Консультации: целеполагание и компетентностный 

подход в учебном процессе [Текст] / М.Е. Бершадский // Педагогические 

технологии. - 2019. - №4. - С. 89-94. 

5. Бочарникова, М.А. Компетентностный подход: история, содержание, 

проблемы реализации [Текст] / М.А. Бочарникова // Начальная школа. - 2019. - 

№3. - С. 86-92. 

6. Камалеева, А.Р. Компетентность как результат образовательного 

процесса [Текст] / А.Р. Камалеева // Наука и практика воспитания и 

дополнительного образования. - 2020. - №5. - С. 6-18. 

http://festival.1september.ru/articles/581708/


393 
 

7. Пометун, А. И. Теория и практика последовательной реализации 

компетентностного подхода в опыте зарубежных стран: Библиотека по 

образовательной политике; под общ. ред. А. В. Овчарук. - М.: К.И.С. , 2014. 

8. Лукьяненко В.П. О реализации компетентностного подхода в системе 

образования / В.П. Лукьяненко // Педагогика. – 2016. - № 1. – С. 30- 36.  

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, КАК РАЗВИТИЕ И 

САМООРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

Буряк Светлана Борисовна, 

мастер производственного обучения 

ГБПОУ « Горловский  

колледж технологий и сервиса» 

svetochka-buryak@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы компетентностного 

подхода к организации самостоятельной работы студентов, как основы развития и 

самоорганизации личности. 
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информационные технологии, личность студента, развитие. 

 

Новые условия развития современного общества ставят перед системой 

среднего профессионального образования новые приоритеты и задачи. В 

качестве первоочередной выдвигается задача формирования качественно 

нового уровня подготовки специалистов, обладающих собственным стилем 

мышления и оригинальным подходом к решению поставленных задач.  

Расширению и закреплению учебного материала, приобретению новых 

профессиональных знаний, развитию креативности и интерактивности, 

формированию практических навыков способствует активизация 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа способствует 

развитию умений студента работать с научной литературой и 

информационными ресурсами. 

Основными признаками компетентностного подхода к самостоятельной 

работе обучающихся принято считать: 

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса 

или задачи и особого времени на их выполнение, решение; 

- проявление умственного напряжения обучающихся для правильного и 

наилучшего выполнения того или иного действия; 

mailto:svetochka-buryak@mail.ru
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- проявление сознательности, самостоятельности и активности 

обучающихся в процессе решения поставленных задач; 

- наличие результатов работы, которые отражают свое понимание 

проблемы; 

- владение навыками самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как форма 

обучения и вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного 

вмешательства преподавателя, а с другой – как средство вовлечения 

обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство 

формирования у них методов ее организации. 

Самостоятельная работа носит деятельностный характер, и поэтому в ее 

структуре можно выделить компоненты, характерные для деятельности как 

таковой: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор 

способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 

В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное 

выполнение самостоятельной работы: 

1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует). 

2. Четкая постановка познавательных задач. 

3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее 

выполнения. 

4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, 

сроков ее представления. 

5. Определение видов консультационной помощи (консультации –

установочные, тематические, проблемные). 

6. Критерии оценки, отчетности и т.д. 

7. Виды и формы контроля (контрольные работы, тесты, семинары и т.д.). 

Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие 

процессы в деятельности студента. В зависимости от этого различают три 

уровня самостоятельной деятельности студентов: 

1. Репродуктивный (тренировочный) уровень. 

2. Реконструктивный уровень. 

3. Творческий, поисковый. 

Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу: 

решение задач, заполнение таблиц, схем и т.д. Цель такого рода работ – 

закрепление знаний, формирование умений, навыков. 

Реконструктивные самостоятельные работы. В ходе таких работ 

происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование.  

Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной 

ситуации, получения новой информации.  
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Для организации и успешного функционирования самостоятельной 

работы студентов необходимы: 

1. Комплексный подход к организации самостоятельной работы 

студентов по всем формам аудиторной работы. 

2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы студентов. 

3. Обеспечение контроля за качеством выполнения (требования, 

консультации). 

4. Формы контроля. Организующим контрольным началом за 

самостоятельной работой, как мне представляется, является обеспечение 

студентов на весь учебный год графиками консультаций, планами 

практических и лабораторных занятий, методическими разработками тем для 

самостоятельного изучения, списками специальной литературы. 

Существенным моментом в контроле за самостоятельной работой 

является оказание необходимой помощи студентам в овладении основами 

организации самостоятельной работы, личного умственного труда, методикой 

рационального использования бюджета времени. 

Действенность контроля за самостоятельной работой студента 

обеспечивается также регулярно проводимыми индивидуальными 

консультациями по изучаемым темам. 

Эффективной формой контроля за самостоятельной работой является 

использование в учебном процессе ситуационных задач, умелое применение 

которых на занятиях заставляет студентов определять свою точку зрения по 

сложным проблемам, активно искать и получать дополнительную информацию 

для аргументации своих выводов и решений. 

Это позволяет добиваться у студентов не формального, а творческого 

отношения к принципам и формам осуществления своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что имеющийся опыт организации контроля за 

самостоятельной работой студентов дает основание для утверждения 

необходимости соблюдения следующих требований. 

Во-первых, следует последовательно увеличивать объемы 

самостоятельной работы от семестра к семестру по мере овладения студентами 

навыками самообразования. 

Во-вторых, постоянно повышать творческий характер выполняемых 

работ, активно включать в них элементы обобщения практического опыта, 

научного исследования, усиливать их самостоятельный характер. 

В-третьих, преподаватель должен постоянно управлять самостоятельной 

работой, преодолевать самотѐк в ее организации, осуществлять продуманную 

систему контроля и помощи студентам на всех этапах обучения. 
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В качестве главного признака самостоятельной деятельности 

рассматривается не то, что обручающийся работает без помощи преподавателя, 

а то, что каждое действие, выполняемое обучающимся, им осознается, 

подчинено цели, которую он сам поставил. 

Основной смысл дидактических задач самостоятельной работы 

состоит в том, чтобы: 

- мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

- повысить ответственность обучающихся за свою учебу; 

- создать условия для совершенствования информационной 

компетентности; 

- способствовать развитию компетенций в области самообразовательной, 

учебно-исследовательской/исследовательской, проектной и творческой 

деятельности; 

- формировать у обучающихся системное мышление на основе 

самостоятельной работы над выполнением индивидуальных и групповых 

творческих заданий по учебным дисциплинам и т.п. 

Организация самостоятельной работы студентов выстраивается в 

парадигме учения, что связано с изменением подхода к организации 

самостоятельной деятельности студентов и требует от преподавателя новых 

ролей и новых функций. 

Увеличение роли самостоятельной работы связано с изменением позиции 

преподавателя и с изменением позиции студента. 

Изменение позиции преподавателя требует от него овладение новыми 

ролями: тьютора, консультанта и модератора образовательного процесса. 

Под тьюторством понимается как осуществление общего руководства 

самостоятельной внеаудиторной работой студентов, так и форма 

воспитательной работы.  

Тьюторство основывается на следующих принципах: 

- индивидуальный подход к личности студента. 

- помощь в организации учебного процесса. 

Консультирование – особым образом организованное взаимодействие 

между преподавателем-консультантом (профессионалом) и обучающимся, 

направленное на разрешение проблем и внесение позитивных изменений в 

деятельность студента. 

Модерирование – деятельность, направленная на раскрытие 

потенциальных возможностей обучающегося и его способностей. 

Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего потенциала обучающегося, 

помогает выявить скрытые возможности и нереализованные умения. 
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Для правильного и эффективного планирования и организации 

самостоятельной работы студентов необходимо: 

- обеспечить учебно-методическую поддержку и индивидуальность 

заданий на самостоятельную работу студентов; 

- выдать задания студентам для самостоятельной работы в начале 

учебной темы (семестра); 

- разработать текущую и рубежную формы контроля; 

- установить время консультаций по самостоятельной работе студентов. 

Исходя из вышесказанного, организация самостоятельной работы 

студентов должна быть основана на кропотливой методической, учебно-

научной и организационной работе, направленной на обеспечение студентов 

всем спектром информационной и методической поддержки.  

Основные усилия преподавателей должны быть направлены на 

выполнение требований общеобязательного стандарта и соответствующую 

организацию самостоятельной работы студентов, заключающуюся: 

- в формировании высокой степени самообразования студентов, 

основанной на мотивации студентов к выполнению самостоятельной работы 

студентов; 

- в эффективном планировании и организации самостоятельной работы 

студентов, в зависимости от курса и специальности студента; 

- в усилении и активизации стимулирующей и консультационно-

методической роли преподавателя; 

- в информационной и методической поддержке студентов, 

использовании компьютерных технологий и интерактивных методов; 

- в построении доверительных и партнерских отношениях между 

студентами и преподавателями. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые компетентности, внедрение 

компетентностного подхода в организацию педагогического процесса будущих 

специалистов среднего звена. 

 

Ключевые слова: компетентность, подготовка квалифицированного специалиста, 

компетентностный подход.  

 

Компетентность рассматривается как определенная способность, 

требуемая для эффективности реализации конкретного действия из выбранной 

области. Она состоит из узкоспециализированных знаний, предметных навыков 

и способов мышления. Педагога называют компетентным в том случае, если он 

обладает набором компетентностей разного уровня. 

Рассматривают ключевые компетентности, которые предполагают 

наличие у человека высокого уровня инициативы, организаторских 

способностей, готовность к подаче объективной оценки и анализ своих 

действий. Ключевые компетентности считаются актуальными для любой сферы 

деятельности. Для современного общества актуальны такие компетентности: 

- способность к самостоятельному выполнению работы; 

- способность взятия ответственности на себя; 

- способность к проявлению инициативы; 

- способность к готовности фиксирования проблем и нахождения 

путей их решения; 

- способность к анализированию; 

- способность к групповой работе; 

- способность к умению принимать решения. 

Основной результат образования – совокупность не системы знаний, 

умений, навыков, а основных компетенций интеллектуальной, общественно-

политической, информационной и других сфер. 

Внедрение компетентностного подхода в организацию педагогического 

процесса происходит посредством понимания зависимости прогресса 

человечества от уровня развития личности в отдельности. Такой подход 

mailto:emartynenko720@gmail.com
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сосредоточен на результате образования, когда для нахождения решения 

человек способен действовать в сложных ситуациях. 

Основная цель профессионального образования – подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.  

Отличие компетентного специалиста от квалифицированного в том, что 

первый не только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но 

способен реализовать и реализует их в работе.  

Компетентностный подход рассматривается как современный коррелят 

множества более традиционных подходов (культурологического, научно-

образовательного, дидактоцентрического, функционально-коммуникативного).  

 Содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. Смысл 

организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 

составляющих содержание образования. Оценка образовательных результатов 

основывается на анализе уровней образованности, достигнутых учащимися на 

определенном этапе обучения.  

Введение понятия «компетенция» в практику обучения позволит решить 

проблему, когда обучающиеся, овладев набором теоретических знаний, 

испытывают значительные трудности в их реализации при решении 

конкретных задач или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция 

предполагает не усвоение обучающимися отдельных знаний и умений, а 

овладение ими комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного 

направления определена соответствующая совокупность образовательных 

компонентов.  

Компетенции расцениваются как структурирующий принцип 

современного среднего профессионального образования. При этом 

подчеркивается акцент на способности к действию, сочетание знаний и умений 

с психосоциальными предпосылками. 

Наиболее приоритетным способом трансформации теоретических знаний 

в практические умения является практика. Выполнение профессиональных 

заданий на практике предусмотрено на протяжении всей профессиональной 

подготовки студентов. Диагностический блок включает проведение 
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мониторинга динамики формирования профессиональной компетентности 

студентов. Для этого необходимо определить критерии по всем видам 

компетенций, показатели владения обобщенной структурой профессиональной 

деятельности и установить уровни сформированности компетенций студентов.   

В рамках обеспечения качества подготовки выпускников нами 

разработаны компетентностно ориентированные учебно-методические 

комплексы, позволяющие выстроить образовательный процесс с учетом ФГОС 

и сформировать у студентов общекультурные и профессиональные 

компетенции. Реализация компетентностного подхода позволит разрешить 

противоречия между требованиями к качеству образования, предъявляемые 

государством, обществом, работодателем, и его образовательными 

результатами.  

Реализация компетентностного подхода позволит разрешить 

противоречия между требованиями к качеству образования, предъявляемые 

государством, обществом, работодателем, и его образовательными 

результатами.  
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Ключевые слова: Компетентностный подход к обучению, реализация практико-

ориентированного подхода,  учебные практики, комплекс мер по совершенствованию 

практики. 

 

С разработкой и внедрением новых образовательных стандартов в 

системе СПО возникла необходимость пересмотра: содержания дисциплин и 

рабочих программ, методов и технологий, применяемых для формирования 

различных профессиональных компетенций. 

Компетентность – это синтез двух компонентов: обладание обучающимся 

определѐнным набором компетенций; сложившееся личностное качество 

человека, завершившего образование определѐнной ступени, в котором ярко 

выражена «способность результативно действовать, достигать результата, т е  

мобильность специалиста на рынке труда. 

Таким образом, компетентностный подход к обучению и оценке молодых 

специалистов  становится важным. Данный подход позволяет определить 

потенциал человека, направленность потенциала, наиболее выраженные 

компетенции и сферу их эффективного трудового приложения.  

Оптимальность данного подхода оправдывается тем, что студентов и 

выпускников трудно оценивать по профессиональному опыту работы – его нет, 

поэтому единственное, в чем может быть их реальная ценность ‒ это 

сформированные компетенции. Именно потенциал и является наиболее 

интересным для современных работодателей. Компетентностный подход при 

подготовке молодого специалиста рассматривается как инструмент усиления 

социального диалога системы средне профессионального образования с миром 

труда, средством углубления их сотрудничества и взаимодействия. В системе 

подготовки специалистов выражена четкая ориентированность на потребности 

рынка труда. Выпускники образовательных учреждений должны владеть 

компетенциями, которые позволят им быть успешными в соответствующих 

профессиональных сферах деятельности. 

Основной ценностью становится освоение обучающимися таких умений, 

которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и 

действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Важнейшим признаком 

компетентностного подхода является способность обучающегося к 

самообучению в дальнейшем, а это невозможно без получения глубоких 

знаний. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах третьего 

поколения выделены две категории компетенций: общие компетенции и 

профессиональные компетенции, которые определяют базовые требования к 



402 
 

знаниям, умениям, навыкам и содержанию учебных дисциплин, необходимым 

для их формирования. 

 Компетентностный подход предполагает изменение компонентов 

образовательного процесса: содержание, педагогические технологии, средства 

контроля и оценки. В этом случае, важную роль играют активные методы 

обучения: общение, решение ситуационных задач, дискуссии, диспуты, 

выполнение курсовых и дипломных проектов по специальности.  

Преподаватели нашего учебного заведения разрабатывают и внедряют в 

процесс обучения профессиональные модули и специальные дисциплины,   

занятия с использованием исследовательских методов, большое внимание 

уделяют самостоятельной работе студентов, которая включает выполнение 

домашних заданий с использованием рекомендованных источников по теме 

аудиторных занятий, а также подготовке сообщений и рефератов с 

использованием дополнительной литературы.  

Таким образом, студентам предлагается не только выполнение указаний, 

но и самостоятельный поиск наиболее эффективных способов обучения, 

который предполагает рост профессиональных компетенций. 

Для реализации практико-ориентированного подхода и формирования 

компетенций, указанных в ГОС огромную роль играют учебные практики. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. По итогам освоения 

профессионального модуля и прохождения учебной или производственной 

практики на предприятии студент должен овладеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками.  

Результатом освоения профессионального модуля является сдача 

экзамена, а по результатам практик студенты сдают квалификационный 

экзамен по освоенным профессиональным и общим компетенциям.  

Но реальная профессиональная задача может решаться только в реальных 

производственных условиях, т.к. учебный процесс осуществляется в стенах 

техникума, то студент освоит только  учебную компетенцию.  

Студенческая практика чаще всего является формальной и 

неэффективной, не дающей представления о том, что ждет выпускника на 

работе после окончания обучения и, как результат, существенные недостатки в 

процессе подготовки специалистов специальностей ПОО, основными из них 

являются следующие: 
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‒ выпускники не обладают способностью адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям и требованиям современного производства;  

‒ недостаточное взаимодействие образовательных организаций 

профессионального образования с производственными предприятиями и 

различными государственными структурами муниципальной власти;  

‒ потеряны многие ранее сложившиеся устойчивые связи работодателей с 

образовательными учреждениями вследствие нежелания их вкладывать свои 

финансовые ресурсы в подготовку специалистов.  

Что же в этом случае можно предпринять, и какие же вопросы стоило бы 

внести в комплекс мер по совершенствованию практики в ПОО?  

Во-первых, имело бы смысл рассмотреть вопрос о закреплении базовых 

предприятий за ПОО для прохождения учебной, производственной и 

преддипломной практики. 

Во-вторых, следует тесней налаживать взаимодействие с различными 

предприятиями и организациями, а именно договариваться о стажировках 

своих студентов в данных организациях. Теоретическая база, которую дает 

учебное заведение, подкрепленная обилием практики – это залог успешной 

подготовки грамотного молодого специалиста. 

В-третьих, нужно развивать такую практику, при которой место 

стажировки студента в дальнейшем может стать его местом работы по 

окончании учебного заведения. Для этого стоит в первую очередь поощрять 

студентов с хорошей успеваемостью и тех, которые проявили себя с 

положительной стороны во время стажировки в той или иной организации. 

В-четвѐртых, для повышения заинтересованности как крупных и средних, 

так и малых частных кампаний в приеме к себе на работу молодых 

специалистов следует ввести льготное налоговое обложение. Ведь не секрет, 

что многие работодатели не хотят брать к себе «вчерашних» выпускников, 

аргументируя это тем, что у них нет опыта и их нужно учить всему «с нуля». 

Но сами же себе противоречат, так как лишают выпускников возможности 

получить тот самый бесценный и необходимый опыт работы. А при действии 

такого механизма, как льготные ставки по налогам, скорее всего, найдется 

много компаний желающих принять к себе молодых специалистов, тем самым 

удовлетворив свою потребность в новых кадрах и обеспечив занятость 

молодых людей. 

Процесс  освоения профессиональных компетенций  сегодня   выглядит 

следующим образом:  

1. В процессе изучения МДК  и ПМ студент осваивает учебную 

компетенцию (даѐтся теория). 
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2. В процессе учебной практики закрепляет учебную компетенцию  (без 

связи с теорией). 

3.  В процессе производственной практики, получая элементы 

профессионального опыта, студент начинает осваивать элементы 

профессиональной компетенции. 

4.   В ходе дипломного проектирования у  студента формируется 

профессиональный опыт и профессиональная  компетенция. 

В  основе  процесса лежит системный подход.  Овладение компетенциями 

возможно только на основе знаний с помощью определенных умений – 

практики. Следовательно,  любой модуль обучения должен включать в себя 

основные действия специалиста в требуемой последовательности с описанием 

необходимых для выполнения действий знаний, умений и ресурсов. 

Обобщая всѐ выше сказанное, можно сделать вывод, что 

компетентностный подход в подготовке современного специалиста не дань 

моде придумывать новые слова и понятия, а объективное явление в 

образовании, вызванное к жизни социально-экономическими, политико-

образовательными и педагогическими предпосылками. Прежде всего, это 

реакция СПО на изменившиеся социально-экономические условия, на 

процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность компетентностного 

подхода при освоении модулей профессионального цикла как методологической основы 

современной системы образования. В нем анализируются компетенции, компетентности, 

которые являются результатом целенаправленного образовательного процесса. 

Компетентность является основой для формирования профессиональной компетенции. В 

современном обществе компетентность как интегральная характеристика личности 

является важным показателем успешности человека.  

 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность 

 

Система среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики переживает серьезные преобразования, направленные на 

повышение качества подготовки выпускников и соответствие их навыков 

реальным потребностям работодателей! В последние годы экономические и 

социальные преобразования в обществе привели к значительным изменениям в 

профессиональной подготовке на всех уровнях системы профессионального 

образования. Концепция модернизации образования, которая является 

основным подходом в современном образовании, подразумевает 

реорганизацию учебно-воспитательного процесса в направлении формирования 

у студентов набора компетенций, а именно способности к профессиональной 

деятельности и устойчивой жизни в условиях современного общества. В 

образовательном процессе особое значение придается формированию 

компетенций, которыми должны обладать будущие специалисты. Процесс 

формирования общих и профессиональных компетенций означает 

последовательное приобретение студентами совокупности знаний, 

необходимых для самостоятельного выполнения профессиональной 

деятельности, применение их на практике входе выполнения практических 

заданий с познавательной и профессиональной направленностью 

(репродуктивной и продуктивной), тренировку приобретенных навыков, 

развитие способности правильно оценивать результаты деятельности и перенос 

навыков в нестандартные ситуации. 

Интеллектуальный потенциал обучающихся значительно возрос, что 

делает необходимым выдвижение на первый план педагогических технологий, 

гарантирующих потребность в самовыражении и самостоятельном поиске 

ответов на возникающие вопросы.  

Компетентностный подход четко проявляется в рабочей программе, в 

выборе методов и средств обучения, а также в средствах управления и оценки. 

Государственные образовательные стандарты определяют набор общих и 

профессиональных компетенций как результаты среднего профессионального 

образования, что обеспечивает качественную подготовку выпускников к 
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выполнению профессиональных функций. Необходимо проводить различие 

между компетенциями и навыками. Компетенции — это поведение в 

конкретных ситуациях. Компетентность — это характеристика процесса и 

результата образования, определяющая способность студента использовать 

знания, жизненный и профессиональный опыт, ценности и склонности для 

решения проблем, в том числе профессиональных, возникающих в реальных 

ситуациях деятельности. Формирование общих и профессиональных 

компетенций осуществляется с помощью общих специализаций и модулей 

специализации, основанных на ГОС СПО. 

В связи с этим необходимо создать условия для успешного приобретения 

студентами общих и специализированных компетенций. Одним из условий 

формирования и совершенствования ОК и ПК студентов в учреждениях 

профессионального образования является структурирование содержания МДК 

и ОП. Четкое определение роли каждой дисциплины в будущей 

профессиональной деятельности студента обеспечит формирование 

необходимых компетенций и содержательную целостность учебного процесса. 

Обучение на основе компетенций наиболее эффективно реализуется в виде 

модульных программ, которые требуют серьезного подхода к методологии. В 

контексте модульно-компетентностного подхода в рамках независимых 

модулей -комплексное приобретение навыков и знаний в рамках, отражающих 

требования рынка труда и формирующих конкретные компетенции, 

гарантирующие выполнение конкретных трудовых функций. Следовательно, 

компетентностный подход в профессиональном образовании ставит в центр 

внимания вопросы индивидуального развитие будущего 

конкурентноспособного работника, гарантирует эффективную адаптацию на 

рынке труда, в общественном и профессиональном сообществах и отвечает 

сегодняшним условиям модернизации образования. Установление и 

формирование первостепенных компетенций будущих профессионалов 

возможно плодотворно исполняется исключительно в ходу системного и 

целенаправленного обучения, в каком учтены все необходимые 

организационно-педагогические условия. Специфика обучения, основанного на 

компетенциях, заключается в том, что обучающийся формулирует понятия, 

необходимые для решения проблемы. При таком подходе учебная деятельность 

становится исследовательской или практико-преобразовательной и сама 

становится предметом обучения. Само определение компетенции отражает 

способность студентов применять научные и практические знания в процессе 

профессиональной деятельности. Повышение качества профессионального 

образования предполагает, что, осваивая междисциплинарные курсы, студенты 

приобретают знания и навыки, полученные в ходе общепрофессионального 
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обучения, осознанно используют их и приобретают опыт применения в 

практической деятельности. 

Например, обучающиеся по профессии 19.01.04 Пекарь осваивая МДК 

03.01 Разделка теста и формование хлеба и хлебобулочных изделий, изучают 

устройство и принцип работы технологического оборудования, оборудования 

для окончательной расстойки теста; правила безопасного обслуживания 

оборудования; ассортимент хлеба, хлебобулочных, бараночных, сухарных 

изделий, порядок укладки тестовых заготовок на листы платки и в формы; 

режим расстойки полуфабрикатов для различных изделий и способы 

регулирования режима температуры и влажности; способы разделки теста; 

санитарные требования и требования безопасности к содержанию 

технологического оборудования, процессы деления теста для хлеба и 

хлебобулочных изделий. На основе этих знаний студенты изучают технологию 

деления, формования тестовых заготовок для различных видов хлеба и 

хлебобулочных изделий, совершенствуют умения определять рациональные 

методы и приемы при разделке теста, осуществляют самоанализ и 

самоконтроль при выполнении технологических операций с учетом 

используемого оборудования, производят расчеты массы тестовой заготовки 

для различных видов хлебобулочных изделий. Во время учебной и 

производственной практики обучающиеся приобретают опыт 

профессиональной деятельности в данной сфере. Каждый модуль может быть 

освоен независимо от других модулей, а их совокупность позволяет достичь и 

итоговой компетенции в профессиональной деятельности. Модули позволяют 

интегрированно и синхронно изучать теоретические и практические аспекты 

каждого вида профессиональной деятельности.  

Представленная структура приобретения знаний, умений и опыта 

позволяет качественно сформировать профессиональные компетенции 

«Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением 

формующего оборудования». Для формирования профессиональных 

компетенций при изучении профессиональных модулей основной задачей 

преподавателя является обеспечение практической мотивации. Например, 

объяснить, что знания, умения и навыки, полученные сегодня, позволят 

студентам в будущем выбирать и определять способы формования теста для 

определенных видов хлебобулочных изделий, подбирать для конкретной 

операции при разделке теста технологическое оборудование, регулировать 

режим расстойки полуфабрикатов. 

Другими словами, это те задачи, которые студенту предстоит решить как 

при изучении профессионального модуля «Разделка теста», так и в будущей 

профессиональной деятельности. Следовательно, происходит формирование 
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профессиональной компетенции ПК 3.2. «Производить формование тестовых 

заготовок вручную или с применением формующего оборудования».  

Компетентностный подход также подчеркивает самостоятельную 

деятельность студентов, включая выполнение домашних заданий с 

использованием рекомендованной литературы по темам, рассматриваемым на 

занятиях, и написание докладов, рефератов и сообщений с использованием 

дополнительной литературы. Таким образом, профессиональное развитие 

студентов техникума требует, чтобы они не только следовали указаниям своих 

преподавателей и мастеров производственного обучения, но и находили для 

себя наиболее эффективные методы обучения. 

Компетентностный подход предполагает изменения и в других 

компонентах образовательного процесса, а именно в содержании, 

педагогических технологиях, средствах контроля и оценки. Важную роль 

играют активные методы обучения, такие как общение, решение проблем, 

дискуссии, дебаты и проекты. 

Введение практических форм обучения помогает студентам развивать 

интерес к вопросам, имеющим отношение к их будущей профессиональной 

деятельности, и развивать творческое мышление. Суть образовательного 

процесса в компетентностном подходе заключается в создании ситуаций и 

поддержке действий, которые ведут к формированию конкретных 

компетенций.  

Я считаю, что итоговая аттестация по профессиональному модулю более 

эффективна, если она проводится в производственных условиях после 

прохождения обучающимися учебной и (или) производственной практики. Это 

позволяет студентам оценить свои знания, умения и навыки в решении 

конкретных задач в реальных производственных условиях. Экспертом может 

выступать представитель от предприятия, который сможет оценить 

профессиональные навыки будущего специалиста. 

Таким образом, можно сказать, что качество обучения в среднем 

профессиональном образовании может быть повышено путем внедрения 

компетентностного подхода при следующих условиях: тесное взаимодействие с 

будущими работодателями, научно-методическое содержание развития 

человеческих ресурсов и высокая мотивация студентов к профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье разработана структура профессиональной 

компетентности специалистов, показана  модель конкурентноспособного специалиста 
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В условиях жесткой конкуренции и структурных изменений в экономике 

значительно повышаются требования к качеству выпускника среднего 

профессионального образования, которые во многом определяют его 

дальнейшую судьбу. 

 В настоящее время конкурентоспособность на рынке труда следует 

понимать как соответствие профессиональной подготовки выпускника 

требованиям, предъявляемым работодателями. Работодатель хочет получить 

компетентного, творчески активного, инициативного работника, владеющего 

mailto:vika_kanar_05@mail.ru
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новейшими технологиями, способного применить свои знания на практике. 

Ценится способность обеспечивать высокое качество быстро меняющейся по 

своим характеристикам и технологически все более сложной продукции, 

мобильность, стремление к совершенствованию и расширению своих знаний и 

умений, способность постоянно учиться. Работодатель стремится приобрести 

единомышленника и партнера, способного осознавать, понимать и 

реализовывать замыслы руководства предприятия. 

 Таким образом, на рынке труда наиболее опытные и квалифицированные 

кадры, владеющие ключевыми компетенциями, имеют преимущества перед 

остальными. Знания являются основой конкурентоспособности и важнейшей 

предпосылкой развития страны, а затраты на образование – это вложение 

средств в будущее, работа на перспективу, ведь результаты в сфере подготовки 

кадров проявляются не сразу, а спустя годы. 

  Каким же образом подготовить конкурентоспособного выпускника? Все 

чаще поднимается вопрос, касающийся формирования в образовательном 

процессе набора специфических качеств- компетенций. 

  На основе анализа различных подходов разработана структура (схема 1) 

профессиональной компетентности специалистов, включающая три компонента 

профессиональной компетентности, состоящих из различных блоков: по 

основанию видов профессиональной деятельности, социально- значимых 

качеств личности свойств и особенностей, профессиональной направленности  

личности. 

Говоря о понятие компетентность, выделяют профессиональные и 

ключевые компетенции. 

 Профессиональные компетенции – это совокупность профессиональных и 

смежных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения работы в 

каких – либо областях. При этом важно, чтобы работник умел успешно 

пользоваться ими в различных ситуациях, в одиночку или в группе. Ключевые 

компетенции не зависят от сферы деятельности и являются универсальными. 

Ключевые компетенции – наиболее общие способности и умения, 

позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и 

профессиональной жизни в условиях конкретного общества, обеспечивающие 

эффективное взаимодействие личности при осуществлении профессиональной 

деятельности и межличностного взаимодействия. Ключевые компетенции не 

следует противопоставлять знаниям или умениям и навыкам. Понятие 

компетентности шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает 

их. Одна из задач педагогического коллектива, работающего в нашем колледже, 

- активизировать познавательную деятельность студентов, помочь им 

использовать полученные знания в практической деятельность. 
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Структура профессиональной компетентности специалистов 
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   Основной ориентир преподавателя – подготовка к развитию 

профессионально значимых компетенций у студентов, причем 

профессиональная готовность студентов рассматривается как личностное 

качество и существенная предпосылка эффективной деятельности специалиста 

по окончании учебного заведения. 

 В течение всего периода обучения предусмотрено проведение разных 

видов производственной (профессиональной) практики: учебной, по профилю 

специальности и преддипломной. Сменяющиеся и дополняющие друг друга, 
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они являются составной частью целостного образовательного процесса, 

направленного на формирование специалиста. 

 Для получения первичных профессиональных умений, навыков студенты 

нашего колледжа  направляются на практику на предприятия города, где 

готовятся к осознанному и углубленному изучению дисциплин 

общепрофессионального  и специального циклов, получают практические и 

профессиональные знания по выбранной специальности. В период 

прохождения практики у студентов формируется представление о культуре 

труда, культуре и этике межличностных отношений, о рациональном 

использовании рабочего времени, соблюдении требований охраны труда, 

промышленной безопасности. 

 После прохождения практики студенты, анализируя приобретенные 

теоретические, практические знания и навыки, в рамках факультативных 

занятий , совместно с преподавателями, готовят рефераты, альбомы, доклады с 

презентациями  и проводят конкурсный отбор лучших работ 

 Педагогический коллектива колледжа директоров и руководителей 

практик от  предприятий; а также студентов положил начало личных контактов 

и традиционных связей, который направлен:  

- на расширение роли производственной практики, как этапа индивидуальной 

целевой подготовки в реальном производстве предприятий города;  

- формирование профессиональных ключевых компетенций студентов, 

специалистов, которые должны быть гибкими, динамичными, постоянно 

корректируемые в профессии и специальности; а так же создание модели 

(схема 2) современного (конкурентоспособного) специалиста – выпускника с 

определенным опытом в избранной им профессиональной сфере, способного 

эффективно, успешно самоопределяться на рынке труда или в образовательном 

пространстве более высокого уровня. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные способы и методы обучения, 

применяемые для достижения студентами определенного уровня профессиональной 

коморпетентности. Отражена роль педагога в процессе обучения, необходимость 

использования технологий и методик, направленных на организацию творческой, 

нетиповой деятельности на занятиях теоретического и практического обучения. 

 

Ключевые слова: компетентность; самоконтроль; самостоятельность; умения и 

навыки; компетентный консультант; познавательная деятельность. 

 

В современной педагогической деятельности приоритетными 

направлениями в обучении являются приемы и методы организации 

деятельности обучающихся на занятиях. 

В условиях информационной насыщенности, если исходить из главной 
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задачи обучения, подготовки к трудовой деятельности, представляется, что 

подходы к прочности знаний могут изменяться. Поэтому более оправданной 

является деятельность педагога по выработке у обучаемых умений искать и 

находить нужную информацию. Когда будущий специалист среднего звена с 

первых же занятий обращается к источникам, справочным таблицам и это 

становится нормой, то приобретенное качество станет неоценимой 

профессиональной чертой. Это представляется тем более справедливым, что 

все труднее определить, какие именно знания окажутся востребованными 

жизнью. 

При новой системе образования преподаватель должен выступать больше 

в роли ганизатора самостоятельной активной познавательной деятельности 

обучающихся, компетентного консультанта и помощника. Как гласит 

древнекитайская мудрость: «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я 

запомню. Дай мне действовать самому – и я научусь». 

Именно сейчас востребованы качества профессионала – человека, 

сознательно изменяющегося и развивающего себя в ходе трудовой 

деятельности, вносящего свой индивидуальный творческий вклад в профессию, 

находящего свое особое место в ней. Следовательно, главной задачей является 

не просто обучение молодежи, а реализация приоритетов, обозначенных самой 

жизнью. 

Дидактические материалы, организующие и развивающие деятельность 

обучающихся, стали источником новых идей, стимулятором рождения 

авторской интерпретации технологии, развивающей: 

-способности и готовности личности к совместной деятельности, 

-к обмену информацией, 

-способности учиться всю жизнь, т.е. речь идет о развитии компетенций.  

Компетенция – это деятельностная составляющая полученного 

образования, которая помогает проявиться знаниям, умениям и навыкам в 

незнакомой ситуации, т.е. является более высоким уровнем обучения. 

Она является важным педагогическим условием достижения цели 

образования, т.к. благодаря ей обучающиеся выступают в качестве активных 

носителей субъективного опыта. 

Формирование общих и профессиональных компетенций возможно 

только через 

соответствующий опыт деятельности и общения, и такой опыт может 

быть получен именно в режиме интерактивного обучения. 

Важно научить студентов действиям, способам, приемам, которые 

сделают их продвижение к самостоятельному овладению материалом, а затем и 

к творчеству осознанным, успешным. Педагог на занятиях должен 
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использовать варианты реализации различных видов самостоятельной 

деятельности обучающихся на занятии. 

Работа начинается с мотивации темы, показывается еѐ взаимосвязь с 

профессией, разбираются ситуационные примеры-задачи, основные 

характеристики которых, должны учитываться при изучении новой темы. Далее 

идет сообщение теоретического материала в интерактивном режиме. 

Отдельные приемы, по фиксации материала, обучающие отрабатывают под 

руководством преподавателя, используя задания в слайд-презентациях и 

опорном конспекте. По мере овладения элементами самостоятельной работы, 

студенты меньше работают под руководством педагога. Педагог выступает в 

роли консультанта, и обучающиеся обращаются к нему в случае 

необходимости. И наступает момент, когда студенты должны самостоятельно 

решить ситуационную проблему. 

Опыт показывает: удовлетворение от успеха, достигнутого за счет 

собственных усилий, способствует приобретению богатых, прочных и 

оперативных знаний. 

При изучении материала темы используется комплекс технических и 

методических средств обучения. Таких как электронные презентации, 

самостоятельная проработка технологии приготовления того или иного блюда 

согласно теме, плакатные и дидактические средства, тестовый контроль знаний. 

Половина аудиторного времени отводится на выработку у студентов 

умений культуры слушания, владения приемами творческой переработки 

информации, рационального использования времени, анализа и обобщения 

полученных знаний, применения их в незнакомой ситуации (решение 

ситуационной проблемной задачи). 

В результате изучения материала студенты приобретают не только 

навыки самостоятельной деятельностной работы и самовоспитания, но и 

глубоко понимают взаимосвязь теоретического и практического обучения. 

В моей педагогической работе приоритетным направлением в обучении 

считаю организацию деятельности студентов на занятиях. Я рассматриваю 

группу как коллектив единомышленников, которые объединены на основе 

общественно значимых целей, общеценностной ориентацией и совместной 

деятельностью. 

Для внедрения этого направления, разрабатываю ряд заданий для учебной 

деятельности студентов на занятиях теоретического обучения. 

Назову некоторые: создаю рабочие тетради в виде рабочих опорных 

конспектов тем, поурочные тестовые задания на отработку изученного 

материала, составляю сборник тестов по профессиям, практические работы. 

Таким образом, обучая приѐмам самостоятельной деятельности, личность 
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студента ставим в центр внимания педагога, а деятельность учения 

(познавательная деятельность) становится ведущей в тандеме педагог – 

студент. Всю систему образования необходимо строить по новой схеме: 

студент – учебник – педагог, а не педагог – учебник – студент. 

В процессе обучения студента в профессиональном колледже необходимо 

не только вооружать его научными знаниями и навыками, дать 

профессиональную подготовку, но и обучить методам самостоятельной работы, 

научить учиться самостоятельно. 

Если при традиционной системе образования педагог вместе с учебником 

были основными и наиболее компетентными источниками знания, а педагог 

являлся к тому же и контролирующим субъектом познания, при новой 

парадигме образования педагог – это организатор самостоятельной, творческой 

деятельности студентов. 

Профессиональные умения педагога должны быть направлены не просто 

на контроль знаний и умений, а на диагностику их деятельности, чтобы 

вовремя помочь квалифицированными действиями устранить намечающиеся 

трудности в познании и применении знаний. Эта роль значительно сложнее, 

нежели при традиционном обучении, и требует от педагога более высокой 

степени мастерства. Таким образом, системе профессионального образования 

необходима существенная реформаторская работа. Обучение, ориентированное 

на некоего среднего студента, на усвоение и воспроизведение знаний, умений и 

навыков, не может отвечать сложившейся ситуации. 

В зависимости от характера познавательной деятельности студентов, 

взаимоотношения руководства со стороны педагога и самостоятельности 

студентов, можно выделить следующие звенья учебного процесса: 

- выдвижение познавательных задач, создание и осознание проблемной 

ситуации; 

- восприятие студентами нового материала из различных источников, 

приобретение в процессе самостоятельной деятельности новых знаний, 

решение проблем; 

- процесс обобщения и формирования профессиональных компетенций; 

- закрепление знаний, практические и лабораторные занятия, 

направленные на привитие студентам умений и навыков; 

- практическое применение знаний и умений; 

- анализ работы и самопроверка усвоения знаний, умений и навыков. 

Из приведенной структуры видно, что самостоятельная деятельность 

студентов занимает большое место во всех звеньях учебного процесса: при 

осознании и решении познавательных проблем, усвоении новых знаний, 

закреплении и практическом их применении, выработке умений и навыков, а 
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также при самоконтроле. Самоконтроль должен проводиться на всех этапах 

выполнения самостоятельной деятельности, в том числе и при еѐ 

планировании. Большое значение для развития самостоятельности студентов 

имеют традиции учебного заведения, особенности организации учебного 

процесса, состава высококвалифицированных педагогов, состояние 

материальной базы и некоторые другие факторы. 

Из опыта работы отметила, что продуктивно работают 50%-70% состава 

группы. У них большой творческий потенциал, высокий уровень восприятия 

окружающего мира и основных тенденций его развития. Студенты легко 

откликаются на проблемные и творческие задания, у них свежий взгляд и 

разностороннее видение по решению практических вопросов. Им интересно 

учиться, и, следовательно я, как педагог, учусь вместе с ними на одном 

дыхании. 

Учебный процесс выстраиваю по следующим этапам самостоятельной 

работы: 

1. Постановка перед студентами познавательной задачи. Уяснение и 

осознание этой задачи. 

2. Повторение студентами ранее изученного материала, связанного с 

предстоящей работой. Восприятие новых знаний по схеме: студент – учебник – 

педагог. Обобщение полученных сведений. Формирование научных понятий и 

их усвоение. Самоконтроль усвоения. Диагностика знаний педагогом. 

3. Инструктирование студентов о порядке выполнения практических 

заданий (лабораторные и практические работы) на отработку навыков и 

выработки умений. Самоконтроль. Диагностика. 

4. Планирование студентами предстоящей творческой работы. 

Самостоятельный выбор способов выполнения отдельных еѐ этапов из числа 

уже известных им; поиск новых способов на основе ранее усвоенных знаний, 

инструктажа педагога и собственного опыта. Самоконтроль планирования. 

5. Выполнение студентами работы в соответствии с планом на основе 

имеющихся у них теоретических и практических знаний, личного опыта, 

интересов, убеждений, отношения к делу и т.д. Приобретение новых знаний, 

практических умений и навыков, расширение личного опыта. Систематический 

текущий самоконтроль за своими действиями и промежуточными результатами 

выполнения работы. Устранение замеченных ошибок, неточностей, 

установление и устранение их причин, совершенствование способов 

выполнения работы. Самопроверка и анализ конечного результата. 

6. Контроль за деятельностью студентов и текущее инструктирование. 

Диагностика знаний, навыков и умений. Анализ работы студентов. 

Каждый из пунктов реализуются не изолированно друг от друга, а во 
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взаимодействии. Каждый решает как специфические задачи данного вида 

самостоятельной работы, так и общие задачи обучения и развития студентов. 

Не стоит забывать и том, что любая деятельность основана на системе. 

Студенты имеют представление, что планируется на уроке, какие виды 

деятельности необходимо освоить, по каким критериям проходит самоанализ и 

диагностика учебной деятельности. 

Ни одна работа не будет иметь положительного результата, если у 

студента нет ожидания успеха. Кроме того, студент должен в полной мере 

брать ответственность за свой результат на себя (как положительный, так и 

недостаточный по уровню освоения), уметь делать самооценку, т.е. рефлексию, 

говоря языком психологии.  

В третьем тысячелетии сложилась такая ситуация, когда технологическая 

сложность производства растет быстрее, чем уровень квалификации 

специалистов среднего звена. Профессиональные образовательные учреждения 

должны подготовить новые поколения молодежи к трудовой деятельности в 

условиях лавинообразного проникновения новых технологий во все сферы 

производства. 

Введение государственных образовательных стандартов третьего 

поколения в целях обеспечения качества профессиональной подготовки 

специалистов различного уровня, учет требований формирующегося рынка 

труда обусловливают принципиально новое содержание подходов к уровню 

профессиональной компетентности обучаемых. 

В недалеком будущем реально защищенным в социальном плане может 

быть лишь только широко образованный человек, способный гибко 

перестраивать направление и содержание своей деятельности в связи со сменой 

технологий или требований рынка. 

Среднее профессиональное учебное заведение готовит студентов, прежде 

всего, к практической работе. Поэтому важно научить их действиям, способам 

и приемам самостоятельной деятельности. Когда будущий специалист с первых 

же занятий отсылается к источникам, справочным таблицам и это становится 

нормой, то приобретенное качество станет неоценимой профессиональной 

чертой. Это представляется тем более справедливым, что все труднее 

определить, какие именно знания окажутся востребованными жизнью. 

Практика свидетельствует: сегодня учить студентов нужно 

сотрудничеству, партнерскому взаимодействию, умению постоянно учиться, 

умению работать в команде, коллективному принятию решений, умению 

быстро устанавливать контакты и вести переговоры, умениям осуществлять 

презентацию и самопрезентацию, формировать имидж, быстро перестраиваться 

в связи с изменяющимися требованиями. 
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В перспективе на предприятии, где по условиям труда требования к 

знаниям и опыту сотрудников изменяются практически ежедневно, 

первостепенную роль все больше будут играть не только знания сотрудника, а 

его способность к обучению. Таким образом, речь идет о развитии 

компетенций- способности и готовности личности к деятельности. Вывод один: 

для достижения студентами определенного уровня профессиональной 

компетентности, необходимо использовать технологии и методики, 

направленные на организацию творческой, нетиповой деятельности на занятиях 

теоретического и практического обучения. 
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Компетентностностный подход – один из новых концептуальных 

ориентиров, направлений развития образования. Сегодня молодым 

специалистам нужны профессиональные качества, которые позволят им быть 

гибкими, конкурентоспособными и применять на практике полученные знания 

в условиях быстро меняющейся профессиональной среды. Поэтому главной 

задачей профессионального образования сегодня является обеспечения его 

конкурентоспособности на основе современного качества, которое будет 

отвечать запросам современной жизни и потребностям развития личности, 

общества, государства. 

В настоящее время есть четкое понимание основных терминов 

«компетентность» и «компетенция».  

Профессиональная компетенция – это познаваемая, поддающаяся оценке, 

совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для 

удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешений 

типовых проблемных ситуаций в указанной профессиональной области. В свою 

очередь, профессиональная компетентность – это сложное сочетание 

определенных атрибутов личности (компетенций), позволяющее успешно 

выполнять некоторую роль, принятую на себя личностью, и связанные с ней 

функции. 

Однако, учебное заведение не может в полной мере заявлять о 

формировании компетентности у обучающихся, так как проконтролировать 

уровень сформированности компетентности в учебном заведении очень сложно 

или даже невозможно. Следовательно, к основным задачам средних 

профессиональных учебных заведений относятся формирование компетенций и 

создание условий для формирования компетентности специалиста. 

В настоящее время все больше внедряются информационно-

телекоммуникационные технологии, которые позволяют переориентировать 

учебный процесс с пассивно-репродуктивного на творческо-продуктивный. 

При этом происходит расширение границ самообразования и интеллектуальной 

деятельности обучающихся. В результате происходит изменение характера 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. В 

настоящее время наблюдается усиление социальной направленности системы 

образования. Все тенденции в образовании направлены на формировании 

личности, молодого специалиста, способного достигнуть поставленной цели, 

занять прочную позицию на рынке труда и самореализоваться в современном 

обществе. 

Какими же качествами, знаниями, умениями, навыками должен обладать 

конкурентоспособный современный специалист. Конкурентоспособность 

специалиста определяется через способности соответствия требованиям 
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работодателя. Эти способности рассматриваются как конкурентные 

преимущества специалиста по отношению к другим специалистам в данной 

области. Иными словами, конкурентоспособность специалиста представляет 

собой сочетание личностных качеств с высоким уровнем профессиональной 

подготовки. Главной составляющей профессионализма является 

профессиональная компетентность. Формирование профессиональной 

компетентности является целеполагающим и осуществляется за счет 

методических и педагогических подходов. Это предусматривает особую 

организацию образовательного процесса. 

Основным требованием к системе среднего профессионального 

образования является его полное соответствие потребностям перспективы 

развития общества. Сегодня востребован выпускник, который вступит в жизнь 

с уже сложившимся творческим проектно-конструктивным и духовно-

личностным опытом. Эти требования согласуются с идеями компетентностного 

подхода, который ориентирован на формирование личности 

конкурентоспособного специалиста, на формирование креативности, т.е. таких 

качеств, когда человек способен связать частички своего опыта и синтезировать 

что-то новое. 

Среди целей и задач реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования значится достижение выпускниками 

планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. Следовательно, на 

современном этапе по итогам образования обучающиеся должны получать 

профессиональные компетенции. В связи с этим, основным результатом 

деятельности образовательного учреждения должна быть не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в разных 

сферах, которые рассматриваются как цель и результат образования. 

Стандарт среднего профессионального образования устанавливает 

требования к личностным результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы, включающим, в том числе, социальные 

компетенции. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного профессионального образования должны отражать, 

среди прочего, формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 
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Таким образом, результат профессиональной подготовки, его качество – 

конкурентоспособность выпускника, зависит от трех взаимосвязанных 

составляющих: целей обучения, организации и управления учебным процессом, 

содержания обучения. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании 

представляет собой такую организацию образовательного процесса, при 

которой образовательным результатом являются общие и профессиональные 

компетенции выпускника, определяющие способность будущего специалиста 

реализовать на практике свою компетентность. Поэтому в профессиональной 

подготовке особое значение имеет уровень профессиональной компетентности. 

К сожалению у студента-выпускника трудно оценивать по 

профессиональному опыту работы. Его просто нет. Поэтому единственное, в 

чем может быть их реальная выпускника – это сформированные компетенции. 

Прежде всего образовательное учреждение и работодатель должны 

сформировать комплекс требований к выпускнику, т.е. определить модель 

специалиста – это то, к чему должен быть пригоден специалист, к выполнению 

каких функций он должен быть подготовлен и какими качествами должен 

обладать. Это позволит отличать одного специалиста от другого, а также 

определять уровни подготовки специалистов одного и того же типа. Для этого 

необходимо определить способы и закономерности формирования 

необходимых компетенций. На основе изучения отдельных компонентов 

необходимо найти связи между ними. Это позволит сформировать модель 

выпускника-специалиста целостной, отвечающей требованиям современного 

рынка труда. 

Немаловажным также в формировании профессиональной 

компетентности студентов является способность к самообучению в 

дальнейшем, а это невозможно без получения глубоких знаний в процессе 

обучения в колледже, а главное – желания получать новые знания и 

нарабатывать умения. 

Именно такое выявление различных моделей специалистов среднего 

звена, которые будут отличаться целями, функциями, компетенциями, 

знаниями, информационным обеспечением, позволит обеспечить работодателя 

конкурентноспособными выпускниками-специалистами. 

Все это является необходимым условием для организации 

образовательного процесса, в том числе и для организации самостоятельной 

работы студентов, так как она призвана помочь ему понять то, что необходимо 

для его профессиональной деятельности. 

Но где и как обучающемуся получить профессиональный опыт и освоить 

профессиональную компетенцию? Естественно только тогда, когда он будет 
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решать реальную профессиональную задачу самостоятельно или под контролем 

опытного специалиста. Но реальная профессиональная задача может решаться 

только в реальных производственных условиях. А так как учебный процесс 

осуществляется в стенах учебного заведения, то студент освоит только учебную 

компетенцию. Конечно, существует учебная и производственная практика по 

профилю специальности, которую студенты обязаны проходить на 

производстве. Но, сегодня, чаще всего, практика является формальной и 

неэффективной, не дающей представления о том, что ждет выпускника на 

работе после окончания обучения. Причины этого разнообразные. К 

сожалению, сегодня в нашей республике большое количество предприятий 

закрыто или сократило свои производственные мощности в связи со 

сложившейся ситуацией. Выезжать за пределы республики для прохождения 

практики также проблематично. Потеряны многие ранее сложившиеся тесные 

связи работодателей с образовательными учреждениями. И еще одним из 

негативных факторов данной ситуации является нежелание руководителей 

предприятий вкладывать свои финансовые ресурсы в подготовку молодых 

специалистов. Поэтому выпускники часто не обладают способностью 

адаптироваться к быстро изменяющимся условиям и требованиям 

современного производства. 

Но эти проблемы можно решить, и они успешно решаются в каждом 

отдельном случае положительно. 

Образовательная среда образовательных учреждений станет фактором 

формирования профессиональной компетентности будущего специалиста, если: 

− содержание обучаемых дисциплин будет не только интересно, но и 

ориентировано на практику, действительность, а также охватывает все аспекты 

взаимодействия преподавателя и обучающегося;  

− формы и методы деятельности понятны, логически обоснованы, 

разнообразны и легко применимы в практике, позволяют посредством 

действий, обмена опытом находить разнообразные варианты творческого 

решения проблем;  

− отношения, возникающие между преподавателем и студентом, 

основываются на принципах демократичности и развивающего характера 

обучения, т.е. полностью изменится роль преподавателя: от трансляции знаний 

и способов деятельности к проектированию индивидуально личностного 

развития каждого студента; 

− существуют достаточные материально-технические возможности для 

организации современной учебной деятельности и развития обучающихся;  

− существует взаимодействие со всеми субъектами учебно-

воспитательного процесса; 
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− применение методов обучения, содействующих формированию всех 

составляющих профессиональной компетентности, учитывая личные 

склонности и способности. 

Какие меры желательно предпринять для повышения уровня образования 

обучающихся и формировании профессиональной компетентности 

выпускников-специалистов.  

Прежде всего это закрепление базовых предприятий за учреждением 

среднего профессионального образования для прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практики на законодательном уровне. 

Необходимо постоянно мониторить рынок труда, чтобы оперативно определять 

потребность в специалистах. Качественно проведенная практическая 

подготовка студента в условиях предприятия – это залог успешной подготовки 

грамотного конкурентноспособного молодого специалиста. Желательно чтобы 

место прохождения производственной практики студента в дальнейшем могло 

стать его местом работы по окончании учебного заведения. И тогда 

работодателю не придется говорить, что брать молодых специалистов на работу 

не выгодно, аргументируя это тем, что у них нет опыта и их нужно учить всему 

«с нуля». 

И, конечно, самим студентам следует проявлять активность и не 

надеяться, что за ним выстроится очередь из работодателей, чтобы пригласить 

к себе на работу. Выпускники должны осознавать, что залог получения любой 

работы – это, прежде всего, наличие ответственности, способности принимать 

решения и компетентности в своей профессии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы применения 

компетентностного подхода при формировании компетентного специалиста в системе 

среднего профессионального образования. 
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Компетентностный подход в системе среднего профессионального 

образования предполагает освоение будущими специалистами среднего 

профессионального образования различного рода умений и профессиональных 

навыков, которые позволят им в будущем действовать эффективно и 

рационально в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. 

Основная задача преподавателя специальных дисциплин - развивать у 

будущих специалистов способности эффективно действовать в ситуациях, 

когда может возникнуть необходимость в самостоятельном определении 

решений задачи, поиске новых способов решения, самостоятельной оценке 

полученных результатов. 

Идея компетентностного подхода в педагогике зародилась в начале 80-х 

годов прошлого века, когда в журнале «Перспективы. Вопросы образования» 

была опубликована статья В.Ландшеер «Концепция «минимальной 

компетентности» [3]. Первоначально речь шла не о подходе, а о 

компетентности, профессиональной компетентности, профессиональных 

компетенциях личности как цели и результате образования. При этом 

https://moluch.ru/archive/335/74793/
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компетентность в самом широком смысле понималась как «углубленное знание 

предмета или освоенное умение». По мере освоения понятия происходило 

расширение его объема и содержания. В самое последнее время (с конца 

прошлого века) стали уже говорить о компетентностном подходе в образовании 

(В.Болотов, Е.Я.Коган, В.А.Кальней, А.М.Новиков, В.В.Сериков, С.Е.Шишов, 

Б.Д.Эльконин и др.). 

В литературе понятие подход используется как совокупность идей, 

принципов, методов, лежащих в основе решения проблем. Подход нередко 

сводят к методу (например, говорят о системном подходе или системном 

методе и т.п.). Нам представляется, что подход – более широкое понятие, 

нежели метод. Подход – это идеология и методология решения проблемы, 

раскрывающая основную идею, социально-экономические, философские, 

психолого-педагогические предпосылки, главные цели, принципы, этапы, 

механизмы достижения целей. Метод же – более узкое понятие, включающее 

знание о том, как действовать в этой или иной ситуации, для решения той или 

иной задачи. 

Исходя из приведенного выше понимания подхода, раскроем цели и 

содержание компетентностного подхода. 

Компетенции, которыми должен обладать выпускник образовательного 

учреждения, представлены двумя группами: общими компетенциями и 

профессиональными компетенциями. 

Общая компетенция – это способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих 

видов профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция – это способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач 

профессионального рода деятельности. 

В основе формирования общих и профессиональных компетенций лежат 

базовые компетенции: 

- эмоционально-психологические: учение с интересом; доверие 

педагогам; умение проявлять эмоциональную устойчивость в нестандартных 

ситуациях и т.д.; 

- регулятивные: определение целей учебной деятельности; 

ответственность за результаты обучения; концентрация на обучении; умение 

делать заключительные выводы и т.д.; 

- социальные: проявление терпимости (толерантности) к другим мнениям 

и позициям; оказание помощи другим обучающимся; умение сотрудничать с 

другими обучающимися и работать в группе и т.д.; 
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- учебно-познавательные: умение учиться; умение отыскивать причины 

явлений; самостоятельно выявлять допущенные ошибки и выполнять 

поставленные задачи; 

- творческие: умение принимать решения в различных ситуациях; умение 

заявлять о своих потребностях и интересах; умение находить другие источники 

информации и т.д.; 

- компетенции самосовершенствования: применять знания и умения на 

практике; умение извлекать пользу из полученного опыта; навыки 

самоконтроля и саморазвития; желание учиться и самосовершенствоваться [2]. 

В качестве цели при реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании выступает формирование компетентного 

специалиста. Компетенции в современной педагогике профессионального 

образования необходимо рассматривать как новый, обусловленный рыночными 

отношениями, тип целеполагания в образовательных системах. В чем его 

новизна, чем отличается этот тип целеполагания от традиционного, 

академического подхода к формированию целей? Главное отличие состоит в 

том, что «компетентностная модель освобождается от диктата объекта 

(предмета) труда, но не игнорирует его, тем самым ставит во главу угла 

междисциплинарные, интегрированные требования к результату 

образовательного процесса» [1]. 

Компетентностно-ориентированное профессиональное образование –

объективное явление в образовании, вызванное к жизни социально-

экономическими, политико-образовательными и педагогическими 

предпосылками. Прежде всего, это реакция профессионального образования на 

изменившиеся социально-экономические условия, на процессы, появившиеся 

вместе с рыночной экономикой. 

Рынок предъявляет к современному специалисту целый пласт новых 

требований, которые недостаточно учтены или совсем не учтены в программах 

подготовки специалистов. Эти новые требования, как оказывается, не связаны 

жестко с той или иной дисциплиной, они носят надпредметный характер, 

отличаются универсальностью. Их формирование требует не столько нового 

содержания (предметного), сколько иных педагогических технологий.  

При всем разнообразии набора компетенций важно, чтобы они отвечали 

двум важным критериям: обобщенность (обеспечивающая возможность 

переноса компетенции на разные сферы и виды деятельности) и 

функциональность, отражающая момент включенности в ту или иную 

деятельность. 

Изучение специальных дисциплин осуществляется с учетом 

компетентностного подхода к подготовке будущего специалиста. Для этого 
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уделяется большое внимание мотивации студентов к процессу обучения, 

межпредметным связям.  

Активная деятельность студентов обеспечивает не только прирост 

знаний, умений и навыков, но и раскрывает новые возможности будущих 

специалистов в различных областях деятельности, что является необходимым 

условием для совершенствования их компетенций. 

В ходе изучения специальных дисциплин у студентов формируются такие 

умения как: способность работать самостоятельно, умение анализировать и 

принимать решения, умение оперировать профессиональными понятиями и 

категориями, пользоваться и применять нормативные документы разного 

уровня, использовать информационные технологии; организовывать и 

контролировать ведение основных технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией. Все это 

способствует формированию и развитию ключевых и профессиональных 

компетенций студентов. 

Компетентность проявляется в деятельности, поэтому большую роль в 

формировании профессиональных компетенций студентов учебных заведений 

играют практические занятия. 

В ходе проведения данных практических занятий студенты различных 

специальностей учатся принимать профессиональные решения на основании 

приведенных практических и задачных ситуаций, проводить различные виды 

аналитических процедур, на основании которых разрабатывать рекомендации и 

предложения, которые необходимы для дальнейшей деятельности предприятий. 

Таким образом, организация учебного процесса изучения специальных 

дисциплин с учетом компетентного подхода играет очень важную роль в 

реализации творческого потенциала студентов. Активная деятельность 

студентов обеспечивает не только прирост знаний, умений и навыков, но и 

раскрывает новые возможности будущих выпускников, что является 

необходимым условием для совершенствования их компетенций. 

Следует отметить, что использование активных форм методов обучения в 

процессе обучения позволяют конкретному студенту приобрести: опыт 

активного освоения содержания будущей профессиональной деятельности во 

взаимосвязи с практикой. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде всего, на 

новое видение целей и оценку результатов профессионального образования, 

предъявляет свои требования и к другим компонентам образовательного 

процесса – содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и 

оценки. Главное здесь – это проектирование и реализация таких технологий 

обучения, которые создавали бы ситуации включения обучающихся в разные 
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виды деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, 

выполнение проектов). 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методы современных 

образовательных и информационных технологий, как важного элемента формирования 

профессиональных компетенций будущих квалифицированных специалистов. 
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технологии, технология обучения в сотрудничестве, педагогические технологии, 
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Основной целью среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированных рабочих, способных к эффективной работе по 

профессии, и конкурентных на рынке труда. 

В целях реализации познавательной и творческой деятельности студента 

в учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

которые дают возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

домашнего задания. Современные образовательные технологии ориентированы 

на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 
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процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования.  

Образовательными учреждениями, в частности СПО, используется 

широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе [3]. Внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных и информационных технологий дает 

возможность преподавателю отработать глубину и прочность знаний, закрепить 

умения и навыки в различных областях деятельности, развивать 

технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою 

учебную, самообразовательную деятельность, воспитывать привычки четкого 

следования требованиям технологической дисциплины в организации учебных 

занятий.  

Внедрение в учебный процесс широкого спектра педагогических 

технологий дает возможность педагогу продуктивно использовать учебное 

время и добиваться высоких результатов обученности студентов. Традиционная 

подготовка квалифицированных рабочих, ориентированная на формирование 

знаний, умений и навыков в предметной области, все больше отстает от 

современных требований. Основой образования должны стать не столько 

учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо 

не только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, 

но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, 

адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его 

способным самостоятельно принимать управленческие решения. 

Приоритет применения образовательных технологий в СПО состоит в 

том, что меняется функция преподавателя и студента: преподаватель 

становится консультантом, а студентам предоставляется большая 

самостоятельность в выборе путей усвоения материала. 

Образовательные технологии дают широкие возможности 

дифференциации и индивидуализации учебной деятельности. Результат 

применения образовательных технологий в меньшей степени зависит от 

мастерства преподавателя, т.к. определяется всей совокупностью ее 

компонентов. Образовательные технологии связаны с повышением 

эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат 

образовательного процесса в СПО – это подготовка высококвалифицированных 

рабочих. 

По результатам использования в педагогической деятельности 

инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества: 

1. Помогают научить студентов активным способам получения новых 

знаний. 
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2. Способствуют возможности овладеть более высоким уровнем 

личной социальной активности. 

3. Создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут 

не научиться. 

4. Развивают творческие способности студентов. 

5. Позволяют приблизить учебу к практике повседневной жизни, 

формируют не только знания, умения и навыки по учебной дисциплине 

общепрофессионального и профессионального циклов, но и активную 

жизненную позицию. 

К выпускникам средних профессиональных образовательных учреждений 

предъявляются высокие требования при поступлении в высшие учебные 

заведения или трудоустройстве. Им необходимо уметь адаптироваться в 

сложном современном мире, где нужны не только полученные знания, но и 

умения их находить самим, ощущать себя компетентными, творчески 

мыслящими людьми в любой области, чтобы успешно утвердиться в жизни. 

Педагогу добиться хороших успехов в обучении можно только путем 

повышения интереса к своему предмету. 

Для развития у студентов интереса к изучению дисциплины необходимо 

использовать как традиционные методы обучения, способствующие 

побуждению обучающихся к практической и мыслительной деятельности, 

формированию и развитию познавательных интересов и способностей, 

развитию творческого мышления, так и элементы инновационных технологий 

(элементы проблемного, личностно ориентированного обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и другие) [1]. Успешность 

обучения и прочность знаний находятся в прямой зависимости от уровня 

развития познавательного интереса обучающихся к учебным дисциплинам. 

Важным моментом для студентов является понимание необходимости 

личной заинтересованности в приобретении знаний, чтобы обучающиеся могли 

ощущать свою компетентность не только в результате, но и на протяжении 

всего процесса обучения, в этом и есть условие развивающего воздействия 

обучения на личность обучающегося. Поэтому, современный урок должен быть 

построен в сочетании специально организованной деятельности и обычного 

межличностного общения, т.е., через личностное общение на занятии 

реализуется учет возрастных и психологических особенностей, обучающихся: 

их стремление к расширению круга общения, к сопереживанию проблем 

взрослых, к самоутверждению [2]. 

В достижении поставленных целей могут помочь современные 

образовательные технологии, такие как: технология уровневой 

дифференциации обучения, групповые технологии, технологии компьютерного 
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обучения, игровые технологии, технология проблемного и исследовательского 

обучения, технологии интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала, педагогика сотрудничества. 

Современные образовательные технологии способствуют формированию 

и развитию предметных и учебных знаний и умений в процессе активной 

разноуровневой познавательной деятельности обучающихся в условиях 

эмоционально комфортной атмосферы, развивают положительную мотивацию 

учения [4]. 

Систематическая работа с активным применением инновационных 

педагогических технологий повышает интерес к учебной дисциплине, учебную 

активность обучающихся, обеспечивает глубокое и прочное усвоение знаний, 

развивает мышление, память и речь обучающихся, способствует воспитанию 

честности, прилежного и добросовестного отношения к учебному труду, а 

также активизирует преимущественно репродуктивную деятельность 

обучающихся. Важная особенность обучения - создание условий для 

продуктивной деятельности по использованию знаний, их обобщению и 

систематизации. Подобная организация учебного процесса развивает 

мыслительные способности обучающихся, заставляет их быть внимательными, 

учит анализировать, сравнивать, выделять главное, превращает из пассивных 

слушателей на занятиях в активных участников. 

Таким образом, различные технологии способствуют развитию 

познавательных и творческих интересов у обучающихся. 

Однако внедрение современных образовательных и информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться ее составной частью. Ведь педагогическая 

технология - это совокупность методов, методических приемов, форм 

организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 

обеспечивающих планируемые результаты. 

Преподавателю очень сложно преодолеть сложившиеся годами 

стереотипы проведения занятия. Возникает огромное желание подойти к 

студенту и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же проблемой 

сталкиваются и студенты: им непривычно видеть педагога в роли помощника, 

организатора познавательной деятельности. Современная система образования 

предоставляет преподавателю возможность выбрать среди множества 

инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на собственный опыт 

работы. Именно сегодня для успешного проведения современного урока 

необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для 

чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
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Педагогическая технология - это строго научное проектирование и 

точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. 

Педагогическая технология может рассматриваться как совокупность внешних 

и внутренних действий, направленных на последовательное осуществление 

этих принципов в их объективной взаимосвязи, где всецело проявляется 

личность педагога. Любая педагогическая задача эффективно может быть 

разрешена только с помощью адекватной технологии, реализуемой 

квалифицированным педагогом-профессионалом [3]. 

Представление о педагогической технологии предполагает: 

- возможность разработки различных выверенных педагогических 

технологий специалистами, имеющими высокий уровень теоретической 

подготовки и богатый практический опыт; 

- возможность свободного выбора педагогических технологий в 

соответствии с целями, возможностями и условиями взаимосвязанной 

деятельности педагога и обучающихся. 

Педагогические технологии могут быть представлены как технологии 

обучения и технологии воспитания. В. В. Пикан выделяет наиболее 

существенные признаки таких технологий: 

- технология разрабатывается под конкретный педагогический 

замысел, в основе ее лежит определенная методологическая, философская 

позиция автора; 

- технологическая цепочка педагогических действий, операций 

коммуникаций выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, 

имеющими форму конкретного ожидаемого результата;  

- технология предусматривает взаимосвязанную деятельность 

преподавателя и обучающихся на договорной основе с учетом принципов 

индивидуализации и дифференциации, оптимальной реализации человеческих 

и технических возможностей, диалогического общения; 

- элементы педагогической технологии должны быть, с одной 

стороны, воспроизводимы любым преподавателем, а с другой - гарантировать 

достижение планируемых результатов (государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования) всеми студентами. 

Органической частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, содержание, критерии, показатели и 

инструментарий измерения результатов деятельности [3]. 

Соответственно этапам решения педагогической задачи, вне зависимости 

от их содержания и временных рамок, можно различать взаимосвязанные 

общие и частные технологии. К общим относятся технологии конструирования, 

например, процесса обучения и его осуществления. Частные - технологии 
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решения таких задач обучения и воспитания, как педагогическое 

стимулирование деятельности обучающихся, контроль и оценка ее результатов, 

и более конкретных - типа анализа учебной ситуации, организации начала 

занятия и другие. 
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы самостоятельной и совместной 

работы студентов в практической деятельности, как важного элемента формирования 

ключевых  и важных компетенций будущих специалистов.  

 

Ключевые слова: учебная практика, самостоятельная работа, электронные 

образовательные средства , специалист,  профессиональные навыки, актуальность 

профессии. 

Время диктует новые требования к уровню и содержанию подготовки 

молодых специалистов, занятых в современном производстве. Изменилась 

общая логика развития производственной деятельности и это касается всех 

видов труда – от самого простого физического, до сложного умственного. 

Проявляются совершенно новые тенденции, о которых ранее даже не 

упоминали. От понимания этой ситуации обществом в целом и, особенно, 

специалистами, работающими в сфере образования, зависит успех продвижения 

нашей страны к развитию и процветанию. 

Система профессионального образования претерпевает трансформации, 

связанные с вхождением в мировое образовательное пространство; как 
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следствие, происходят изменения в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса. 

В связи с социально-экономическими изменениями в мире в современном 

обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, которые могли 

бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, выполнять 

работу с оптимальными энергозатратами, способных к самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию. 

Практические занятия составляют важную и обязательную часть 

теоретического и практического обучения студентов профессиональных 

образовательных учреждений СПО. Ведущей дидактической целью 

практических занятий является формирование умений, являющихся составной 

частью профессиональных и общих компетенций, а компетенции 

«закладываются» в образовательный процесс посредством технологий. 

Применение современных образовательных технологий при проведении 

практических занятий позволяет оптимально соединить теорию с практикой, 

эффективно использовать время учебного занятия и получить высокие 

качественные образовательные результаты. 

Педагогическое мастерство мастера состоит в том, чтобы отобрать 

нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в 

соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. 

Непременным условием эффективности современного процесса обучения 

является развитие активности обучающихся и еѐ поддержание в течение всего 

периода занятий. Это далеко не простая задача, решение которой возможно 

найти в области выбора оптимальных методов и средств обучения. 

Среди многообразия современных образовательных технологий можно 

выделить некоторые: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии 

Информационно–коммуникационные технологии 

Среди многих форм активизации познавательной деятельности 

обучающихся на занятиях довольно широко в настоящее время используются 

информационно-коммуникационные технологии. 

Применение ИКТ в образовательном процессе позволяет сэкономить 

время и сделать работу более эффективной: разнообразить формы работы, 

осуществлять поиск информации, планировать результаты, воспользоваться 

графическими возможностями персонального компьютера, развивать интерес к 
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изучаемому материалу, активизировать внимание обучающихся, стимулировать 

познавательную и творческую активность, самостоятельность, формировать 

коммуникативные навыки, повышать творческий потенциал личности и 

мотивацию, обеспечивать объективный контроль качества учебно-

воспитательного процесса. 

Учѐными доказано, что использование ИКТ позволяет погрузиться в 

другой мир, увидеть его своими глазами. По данным исследований, в памяти 

человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 

часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если человек привлечѐн 

в активные действия в процессе обучения. 

Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при 

фронтальной работе с группой. 

Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию и по 

форме. Можно применять видеоролики, презентации, различные тесты, задания 

развивающего характера. 

Одним из преимуществ использования мультимедийных презентаций в 

обучении является возможность выведения иллюстративного материала на 

экран. При традиционном обучении можно нарисовать необходимые таблицы, 

схемы, графики на доске, бумаге или показать на плакате. Но рисование на 

доске прерывает контакт со студентами, занимает много времени, ограничивает 

размеры и сложность схем. Мультимедийная техника предполагает вывод на 

экран любой информации и в любом масштабе. Другое преимущество 

заключается в том, что информация на экране может появляться частями. Такая 

информация лучше запоминается, а сам текст можно представлять другим 

цветом. При этом не возникает никаких сложностей при возврате текста или 

другой информации назад для повторного объяснения, повторения или 

закрепления пройденного материала. 

Презентацию можно считать увлекательным способом вовлечения студентов в 

образовательную деятельность. Причѐм презентация может стать своеобразным 

планом урока, его логической структурой. Презентация даѐт возможность 

проявить творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к 

проведению уроков. 

Компьютерное тестирование более интересно по сравнению с 

традиционными формами, что влияет на повышение познавательной 

активности студентов и создает у них положительную мотивацию. 

Применение компьютерных технологий позволяет: 

- наполнить урок новым содержанием; 

- развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность 

обучаемых; 
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- прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами; 

- поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий; 

- идти в ногу со временем. 

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся 

методически грамотно, повышают познавательную активность обучаемых, что, 

несомненно, приводит к повышению эффективности обучения. 

Игровые технологии 

Главная цель учебной практики – практическое обучение воспитанниц 

профессиональному производительному труду, т.е. целесообразной 

деятельности человека по созданию материальных ценностей.  

Чтобы привлечь воспитанниц к работе, заинтересовать их, необходимо 

активизировать их мыслительную и познавательную деятельность. В решении 

задач по формированию личности, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, 

помогают активные, нестандартные формы и методы проведения урока. 

По форме проведения можно выделить следующие группы 

нетрадиционных уроков: 

уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, КВН, 

деловая игра, викторина; 

уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике: исследование, изобретательство, интервью, репортаж; 

уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, 

дискуссия, телемост, диалог, «живая газета»; 

уроки-фантазии: урок-сказка, урок-сюрприз. 

Игровая деятельность выполняет следующие функции: 

1. Развлекательную (основная функция игры – развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

2. Игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, 

возникающих в других видах жизнедеятельности; 

3. Диагностическую: выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры; 

4. Функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей. 

Деловые игры в производственном обучении (игры учебно-

производственного характера) – метод группового обучения совместной 

деятельности в процессе решения общих и конкретных практических задач, 

максимально возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. 

Деловые игры воспроизводят действия участников, стремящихся найти 

наиболее оптимальные пути решения производственно-технических, 

социально-экономических, управленческих проблем. 
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Деловая игра используется для решения комплексных задач, усвоения 

нового, закрепления пройденного материала, развития творческих 

способностей, дает возможность учащимся понять и изучить учебный материал 

с различных позиций. 

Использование игровых форм обучения позволяет существенно 

пересмотреть процедуру контроля знаний. Игровые ситуации вырабатывают у 

обучающихся способность к критической оценке другого, действующего 

производства, умения находить решения по его совершенствованию и являются 

стимулом активизации самостоятельной работы по приобретению 

профессиональных знаний, умений, навыков. И в этой связи следует не 

забывать о том, что очень важно мастеру производственного обучения в 

процессе игры помогать общению между обучающимися. 

Мастер п/о является организатором игровых ситуаций, и тут должны 

проявляться его организаторское мастерство и способность уметь направлять 

игру в нужное русло, придав ей азарт, интерес и помочь учащимся правильно 

разрешить сиюминутную ситуацию. Игровой темп также зависит от мастера. 

Он должен уметь четко и понятно изложить условия игры, организовать 

быструю раздачу игрового оснащения. 

Проблемное обучение 

В обучении активную роль играют учебные проблемы, сущность которых 

состоит в преодолении практических и теоретических препятствий в создании 

таких ситуаций в процессе учебной деятельности, которые приводят 

обучающихся к индивидуальной поисково-исследовательской деятельности. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством преподавателя/мастера самостоятельной поисковой деятельности 

обучаемых по решению учебных проблем, в ходе которых у них формируются 

новые знания, умения, навыки, развиваются способности, познавательная 

активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие 

личностные качества. Проблемная ситуация включает эмоциональную, 

поисковую и волевую сторону. Основная задача – направить деятельность 

обучающихся на максимальное овладение изучаемым материалом, обеспечить 

мотивационную сторону деятельности, вызвать интерес к ней. В качестве 

проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, практические 

задания. 

Проблемное обучение осуществляется в трех основных формах: 

Проблемное изложение. Мастер ставит проблему и вскрывает пути еѐ 

решения, демонстрирует обучающимся ход научного мышления, заставляя их 

следить за ходом движения мысли к истине, делает учащихся как бы 

соучастником научного поиска. 
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Частично–поисковая деятельность. Работа обучающихся направляется 

с помощью специальных вопросов, побуждающих к самостоятельному 

рассуждению, активному поиску ответов на отдельную часть проблемы. 

Исследовательская деятельность. Самостоятельный поиск 

обучающихся решения проблемы. 

Сущность проблемного обучения заключается в столкновении 

обучающихся с учебными и производственными ситуациями и постановка их в 

этих ситуациях в положение «первооткрывателей», «исследователей». 

При подготовке к уроку необходимо моделировать разные варианты 

отдельных моментов занятия, направленных на оформление мысленной 

деятельности обучающихся. В исследовании и формировании мышления 

особенно велико значение моделей-эталонов, пользуясь которыми мастер п/о 

может прогнозировать различные ситуации, например, такие, как модель 

качества знаний в их взаимосвязи с уровнями и этапами мысленной 

деятельности. Они помогают при планировании целей и задач урока. Мастер 

п/о, подготавливаясь к занятиям, обдумывает, какие возможности представляет 

учебный материал для развития мышления учащихся и как на этом уроке они 

могут быть реализованы.  

В современной теории проблемного обучения различают два вида 

проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается 

деятельности обучающихся, вторая представляет организацию учебного 

процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 

активизирующих действий, вопросов мастера п/о, подчеркивающих новизну, 

важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни 

слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает 

проблемной ситуации для учеников. Проблемные ситуации могут создаваться 

на всех этапах процесса обучения: при объяснении закреплении, контроле. 

Создавая проблемную ситуацию мастер направляет обучающихся на еѐ 

решение, организует поиск решения. Таким образом, обучающийся ставится в 

позицию субъекта своего обучения и как результат – у него образуются новые 

знания, он овладевает новыми способами действия. Проблемное обучение 

формирует гармонически развитую творческую личность способную логически 

мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях, способную 

систематизировать и накапливать знания, способную к высокому самоанализу, 

саморазвитию и само коррекции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы оценивания результатов учебной 

деятельности студентов в контексте компетентностного подхода. Акцентируется на 

важности развития личностных компетенций будущих специалистов. Проанализированы 

учебные задания, которые базируются на активной учебной деятельности студентов. 
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Современный мир под влиянием глобальной информатизации неустанно 

и быстро меняется, что является главным вызовом для образовательной 

системы. Весомыми становятся такие личностные компетенции специалиста, 

как способность проанализировать ситуацию, выявить проблемы и быстро 

принять решение, творчество, инициативность, коммуникативные навыки и 
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тому подобное. Работодатели ожидают от потенциальных кандидатов на ту или 

иную должность не столько определенный объем профессиональных знаний и 

умений, сколько способности применять их в конкретной рабочей ситуации. 

Проведенный нами анализ требований предприятий к специалистам позволяет 

сделать вывод, что для эффективной профессиональной деятельности 

необходимы следующие компетенции: 

- умение находить источники актуальной информации, проводить анализ 

ее надежности, достоверности, целостности; 

- осознание потребности постоянного самосовершенствования и 

саморазвития, готовность к непрерывному обучению; 

- применение разнообразных аналитических инструментов; 

- определение тенденций рынка, понимание потребностей клиентов; 

- эффективное использование возможностей сети Интернет и тд. 

Таким образом, оценивание результатов учебной деятельности студентов 

техникума должно основываться не только на знаниях, умениях и навыках 

студентов, но и на таких достижениях как субъективный опыт, социально 

значимые ценности, опыт общения и взаимодействие с другими. Именно 

поэтому внедрение компетентностного подхода при проведении оценивания 

является актуальным вопросом. Вопросы формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов рассматривается в трудах многих 

зарубежных и отечественных ученых таких, как В. А. Болотов, В. И. Байденко, 

Е. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Т. И. Иванова и др. Однако проведение оценки 

результатов учебной деятельности студентов на основе компетентностного 

подхода освещено недостаточно, что и определило цель нашей статьи. 

Профессиональная компетентность современного специалиста состоит из двух 

взаимосвязанных компонентов: профессионализм деятельности и 

профессионализм личности. И внедрение компетентностного подхода приводит 

к «переориентации доминирующей образовательной парадигмы с трансляцией 

знаний и формированием навыков на создание условий для овладения 

комплексом компетенций, определяющих способность выпускника к 

устойчивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного 

пространства "[2]. 

Основными задачами системы оценивания являются: 

- определение уровня проявления и развития системы компетенций 

студентов; 

- выявление, проверка и оценка уровня полученных знаний, умений и 

навыков студентов и качество усвоения ими учебного материала по конкретной 

дисциплине на всех этапах обучения; 

- сравнение фактических результатов учебно-познавательной 
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деятельности с запланированными; 

- выявление и развитие творческих способностей, повышение 

заинтересованности в изучении учебного материала; 

- оценивание эффективности самостоятельной, индивидуальной работы 

студентов; выявление лучшего опыта и разработка мероприятий для 

повышения качества обучение через учебные инновационные технологии [1, с. 

25].  

Считаем, что актуальным является создание таких моделей обучения, в 

которых студент является субъектом, носителем активности в учебной 

деятельности. Это предполагает переход от авторитарного обучения к 

самообучению, где студент сам руководит своим обучением, но в пределах, 

которые четко устанавливают преподаватель и программа дисциплины. При 

этом преподаватель проводит внешнюю контрольно-коррекционную 

деятельность для обеспечения достаточного уровня качества усвоения учебного 

материала, а студенты имеют возможность самостоятельно оценивать свои 

учебные достижение. В таких моделях объектом учебной деятельности 

являются дидактические средства обучения, через которые происходит 

согласование действий между двумя субъектами обучение-студентом и 

преподавателем.  

Критическое мышление является продуктом XXI века и должно 

одновременно быть фундаментом современных образовательных реформ. 

Необходимо делать акцент на важности развития критического мышления у 

студентов при проведении учебной деятельности, их способности к 

самоанализу и самосовершенствованию.  

Таким образом, при проектировании преподавателем контрольных 

мероприятий важным является акцентирование на собственной оценочной 

деятельности студентов, владение ими методами самоанализа и формирования 

на этой основе их высокой и адекватной самооценки, что позволит будущим 

специалистам лучше ориентироваться в сверхбыстром информатизированном 

обществе, выделять собственные ориентиры и эффективнее действовать в 

процессе реализации поставленных целей. 

Формирование самооценки происходит через: 

- оценку окружения (в данном случае – преподаватель и студенты 

группы); 

- анализ и оценка результатов собственной деятельности; 

- социальное сравнение (с ответами и результатами других студентов). 

Процесс обучения становится наиболее эффективным, когда участники 

(не только студенты, но и преподаватели) активно вовлечены в процесс, а не 

являются пассивными наблюдателями. Внедрение интерактивных 
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информационных технологий в учебный процесс – важное направление 

совершенствования подготовки будущих специалистов. Именно 

интерактивность в учебном процессе позволяет акцентировать не только на 

процессе накопления знаний, умений, но и создавать такие учебные 

технологии, которые придают приоритетности субъекту обучения, позволяют 

развить у студентов творческий стиль мышления, критичность, высокий 

уровень самосознания. Проанализируем развитие у студентов навыков 

самооценки и самоанализа при проведении оценивания учебных результатов 

студентов техникума при изучении статистики. 

Лекция имеет свои особенности и происходит с использованием 

мультимедийного оборудования (проектор, экран, переносной компьютер). Это 

предоставляет преподавателю возможность применить широкий спектр 

учебных наглядных средств: схем, рисунков, графиков, диаграмм, чертежей, 

слайдов, фотографий и др. 

На лекции (в течение 5-10 мин.) мы также внедряем и контрольные 

мероприятия по вопросам, которые рассматриваются: решение задач, проверка 

понимания студентами терминологии, небольшие по объему тестовые задания. 

Это стимулирует студентов к более внимательному восприятию учебного 

материала, а также дает возможность преподавателю измерить уровень их 

понимания и, при необходимости, вносить коррективы: провести 

дополнительное объяснение, вернуться к предыдущему блоку прочее. После 

объяснения преподавателем учебного блока информации с развернутыми 

примерами студенты имеют возможность самостоятельно решить задачу. Для 

этого на экране приводится условие задачи, после решения ее студентами – 

открывается следующий слайд с правильным ответом. Таким образом, вся 

аудитория студентов охвачена активной учебной деятельностью. 

Преподаватель при этом может уточнять определенные вопросы, поправлять, 

направлять студентов в направлении нахождение правильного ответа.  

Интерактивные методы, которые ориентированы на развитие у студентов 

профессиональных и личностных компетенций, мы реализуем и на 

практических занятиях. Необходимо подчеркнуть важность наличия таких 

материалов: 

- бейджик (фамилия и имя в письменном виде) у студентов, что позволяет 

преподавателю корректно обращаться к студенту, усиливает атмосферу 

доверия и сотрудничества; 

- задания на бумажном носителе или в электронном виде – для четкого 

осознание студентами объемов работы, определение проблемных вопросов и 

т.п; 

- материалы лекций с заметками и дополнением студентами; 
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- творческие, аналитические вопросы, используемые как в практических 

задачах, так и во время проведения контрольных мероприятий. 

Оценка результатов практических занятий акцентируется на уровне 

предыдущей подготовки студентов к занятию, их стремлении к выполнению 

задания, энтузиазме и методах нахождения решения проблем.  

Эффективным методом оценивания, позволяющим учитывать 

систематичность, тщательность, своевременность выполнения учебных 

заданий, есть метод портфолио (портфель достижений). 

Портфолио – это собрание студенческих работ с указанными датами их 

выполнения и замечаниями преподавателей. В перечень таких работ мы 

включаем: материалы лекций с дополнениями студентов и решенными 

примерами; задачи для самостоятельной работы; перечень вопросов к каждому 

занятию с таблицей самооценки, индивидуальные задания, рефераты, 

результаты опроса и др. Эти работы упорядочены таким образом, чтобы 

показать прогресс студента в изучении дисциплины. Проанализировав 

представленные работы, можно сделать вывод об уровне исполнительских 

умений, поставив соответствующие баллы. Просматривая собранные работы, 

студент сам может оценить свой прогресс в обучении, что будет способствовать 

развитию у него самооценки. Можно предложить самому студенту создать 

письменный анализ представленных работ, который будет развивать 

аналитические навыки, самокритичность, ответственность. 

Портфолио отличается от традиционных методов оценки учебных 

достижений тем, что обеспечивает обоснованную информацию о процессе и 

результаты деятельности студентов в режиме самостоятельной работы, 

усовершенствования его креативных способностей и умений получать 

собственные оценочные суждения о результаты своей деятельности. Работа 

студентов над созданием портфолио побуждает их к систематической работе в 

течение семестра и позволяет выявить представления результатов в конце 

изучения дисциплины. 

Для развития собственной оценочной деятельности у студентов 

техникума мы внедряем также метод самоанализа – выполнение студентами 

письменного исследования по результатам проведенного занятия. Такие задачи 

содержат не только традиционные опросы по усвоению учебного материала, но 

и проверку таких навыков, как умение обобщать и сопоставлять факты, делать 

самостоятельные выводы. В задачах мы добавляли вопросы вроде: «Что нового 

вы усвоили на занятии?», "Какие трудности возникли во время выполнения 

задания и как вы с ними справлялись?» тому подобное. Цель такого 

исследования-формирование адекватной, объективной самооценки, которая 

способствует развитию таких профессионально значимых качеств, как умение 
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проанализировать и скорректировать собственные выводы на основе 

полученной информации для достижения в дальнейшем лучших результатов и 

побуждают к дальнейшему совершенствование. 

Таким образом, формирование и развитие самооценки и самоанализа у 

студентов стимулирует их к осознанию значимости и повышению 

ответственности за свои учебные результаты. Представлены разнообразные 

методы оценивания на базе компетентностного подхода объединяет активная 

учебная деятельность студентов при выполнении заданий, которая 

способствует формированию на высоком уровне профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 
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Стремительно меняющее современное общество ставит перед 

профессиональным образованием задачи по повышению качества подготовки 

специалистов, внедрению новых методов и средств реализации 

образовательного процесса и повышению конкурентоспособности выпускников 

в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Для того, чтобы выпускник соответствовал 

требованиям, предъявляемым работодателями, обучение должно проводиться в 

условиях максимально приближенных к реальной практической деятельности 

фармацевта.  

Одним из таких направлений в организации образовательного  процесса 

является компететностный подход, который обеспечивает интеграцию теории и 

практики. По сути, это образование, ориентированное на компетенции. 

Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для 

решения теоретических и практических задач[1].  

Цель компетентностного подхода в образовании - преодолеть разрыв 

между знаниями обучающегося и его практической деятельностью, научить 

учащегося с помощью полученных и усвоенных знаний эффективно решать 

задачи практики. Использовать такой подход в преподавании необходимо, 

чтобы не было разрыва между теорией и практикой, то есть преподавателям 

нужно научиться доверять обучающимся и позволять им учиться самим через 

собственную практику и ошибки.  

Профессиональная компетентность - это владение определенным набором 

специальных навыков, позволяющих специалисту использовать свой 

потенциал, осуществлять сложные виды деятельности, оперативно и успешно 

адаптироваться в профессиональной среде, включая ценностное отношение к 

профессиональной ситуации, в рамках которой он действует. Особую роль в 

формирования у студентов профессиональной компетентности несет 

инновационное обучение с применением симуляционных образовательных 

технологий. 

Симуляционное обучение предусматривает интерактивный вид 

деятельности, «погружение в среду путем воссоздания клинической картины 

полностью или частично при этом без сопутствующего риска для пациента» 

(Николь Моран, Ронни Гловен Рооз, Шотландский клинический 

симуляционный центр, 2003 г.) 

Симуляция гарантирует стандартизацию обучения, получение опыта 

каждым, предоставляет возможность точного обучения, сконцентрированного 

на студенте. Основной элемент симуляционного обучения - это тренинг, 

направленный на получение и улучшение практических навыков путем 
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многократного повторения профессиональных действий в симулируемых 

условиях[3]. 

Создание симуляционных аптечных учреждений - перспективное 

направление в фармацевтическом образовании, позволяющее подготовить 

квалифицированных специалистов для практической фармации[2]. 

Симуляционная (учебная) аптека представляет собой модель аптечного 

учреждения, имитирующая структуру, функции и процессы аптечного 

учреждения; оснащена необходимой современной мебелью, оборудованием и 

программным обеспечением. Аптека разделяется на несколько зон (зона 

приемки и хранения товара, зона отпуска товара, административно-

хозяйственная зона, зона обсуждения результатов) и включает в себя несколько 

помещений: 

- отдел приемки и хранения товара (в том числе хранения наркотических 

средств), 

- торговый зал,  

- кабинет заведующего аптекой,  

- ассистентская; 

- кабинет провизора-аналитика 

Отдел приемки и хранения товара (зона приемки и хранения товара) 

предусматривает наличие  необходимой мебели (столы, стеллажи, шкафы),  

холодильников с разными температурными режимами для организации 

процесса приемки и хранения различных лекарственных препаратов, 

специально оборудованной комнаты с сейфом для хранения наркотических 

средств. В ходе отработки компетенций студенты осуществляют прием 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения от поставщиков по 

качеству, количеству, организуют хранение лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, обеспечивают контроль за сроками годности 

лекарственных средств. 

В торговом зале (зона отпуска товара) размещаются отделы рецептурного 

и безрецептурного отпуска. Коллекция лекарственных средств представлена 

муляжами упаковок, сформированных по фармакологическим и 

фармакотерапевтическим группам с указанием реальной стоимости, указан 

рецептурный и безрецептурный отпуск представленных лекарственных 

средств. В отделе готовых лекарственных средств студенты имеют 

возможность освоить навыки по отпуску лекарственных средств, 

фармацевтическому консультированию и информированию потребителей.  

Ассистентская комната является основным производственным 

помещением аптеки. Основной задачей фармацевта в ассистентской комнате 

является своевременное и качественное приготовление лекарств по 
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индивидуальным прописям врачей. В данной комнате размещены 

ассистентский стол, стол аналитика, шкаф для хранения ядовитых веществ, 

красящих, пахучих, напольные и настольные вертушки. Рабочее место 

ассистента оснащено приборами: весы ручные и электронные, разновесы, 

инфундирный аппарат, бюреточная установка. В ассистентской симуляционной 

аптеки будущие фармацевты отрабатывают профессиональные навыки по 

изготовлению лекарств по индивидуальным прописям врачей, строго соблюдая 

технологические правила приготовления и оформления лекарств[2]. 

Обучение студентов в симуляционной аптеке может проходить по всем 

трем профессиональным модулям, предусмотренным программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 «Фармация»: 

- ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента»; 

- ПМ.02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля»; 

- ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием». 

При проведении занятий в симуляционной аптеке студентам 

предоставляется возможность быть в роли фармацевтов, покупателей, 

экспертов, что служит мотивацией к учебнопознавательной деятельности, 

улучшает усвоение материала. Деятельность преподавателя в таких случаях 

сводится к организации ролевых игр с последующей дискуссией и уточнением 

отдельных моментов профессиональной работы. Он выступает в роли 

помощника, советчика, консультанта.  

Практические навыки, получаемые в симуляционной среде, способствуют 

качественному улучшению представлений будущего фармацевта о своих 

профессиональных обязанностях. Работа в симуляционной среде, либо в 

ситуации с элементами симуляции, формирует представления о типичных 

ситуациях на рабочем места, способствует получению практических навыков и 

индивидуального подхода к фармацевтическому консультированию и 

информированию пациентов. 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс возможностей 

симуляционной аптеки позволяет повысить уровень практической подготовки 

будущих фармацевтов и максимально подготовить их к реальной 

профессиональной деятельности. 
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В разные периоды развития методики преподавания академического 

рисунка при подготовке студентов существовали разные мнения о том, как 

именно надо обучать рисунку, но при этом академический рисунок неизменно 

исполнял роль образца, относительно которого оценивались любые 

нововведения. 

Важным условием профессиональной подготовки студентов являются два 

основных аспекта: подготовка высококвалифицированного педагога, с одной 

стороны и художника-профессионала в широком понимании этого слова, с 

другой.  

Подготовка будущего специалиста как художника предполагает решение 

целого ряда тесно связанных между собой задач: формирование мировоззрения 

и художественного вкуса, усвоение необходимых научных знаний и 

приобретение специальных технических навыков, развитие потенциальных 
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творческих возможностей, способности к творчеству. Следовательно, 

происходит развитие потребности в художественно-творческой реализации, 

овладение особенностями учебно-профессиональной и художественно-

творческой деятельности; осуществляется актуализация познавательной 

деятельности и рефлексия.    

Развиваются умения ставить цель и осмысленно решать учебные и 

творческие задачи, в результате чего происходит развитие проектного и 

художественного мышления, осознание значимости и ценности 

профессиональной деятельности. Проявляется индивидуальность личности и 

самовыражение, закладывается понимание необходимости осуществлять 

самоанализ художественно-творческой и профессиональной деятельности. 

Цели и задачи академического рисунка отличны от целей и задач 

рисования творческого. Учебное рисование осуществляется на основе изучения 

натуры для приобретения необходимых знаний и навыков. Учебно-

аналитические задачи должны быть здесь на первом месте. Исследования 

психологов и физиологов доказали, что восприятие, изучение и практическая 

работа неразрывны.  

Усвоение знаний, приобретение технических навыков и развитие 

творческих способностей разделять, искусственно изолировать нельзя. Развитие 

должно проходить параллельно и одновременно с приобретением научных 

знаний и практических умений, взаимно дополняя друг друга. Сами по себе 

учебно-аналитические задачи рисунка должны предполагать и развивать 

творческие способности студентов, готовить их к самостоятельной творческой 

работе. Вместе с тем накопление творческого опыта должно стимулировать 

изучение и усвоение законов изобразительной грамоты. Это имеет отношение 

ко всем видам учебной работы, в том числе к рисованию с натуры. 

Проблема творчества в учебном рисунке связана с активизацией 

восприятия и мышления, борьбой против механического копирования натуры, 

достижением определенных выразительных качеств рисунка. Рисование с 

натуры должно активно содействовать развитию способности наблюдать и 

анализировать окружающую действительность, тренировать зрительную 

память, тем самым создавая предпосылки для развития мышления, творческих 

возможностей. Исходя из самой природы искусства, академический рисунок 

следует рассматривать как учебно-творческий.  

Естественно, что цели формирования творческих способностей студентов 

в процессе преподавания курса «Академический рисунок» должны постоянно 

возрастать по мере накопления научных знаний и практических навыков. Это 

закономерно: чем больше знает и умеет студент, тем больше освободившегося 

времени и внимания он сможет уделить во время работы образному решению 
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рисунка, творческой стороне дела. В процессе такой работы, собственно, и 

возможен разговор о творчестве в учебном академическом рисунке. Одним из 

ведущих предметов в Государственном Бюджетном Профессиональном 

Образовательном Учреждении «Донецком Художественном Колледже» является 

рисунок, обучение которому невозможно без рисования с натуры.  

Рисование с натуры состоит, по сути, в решении двух тесно связанных 

между собой задач: создание художественного образа в сознании рисующего и 

его технического воплощения, что оправдано общей теорией творческого 

процесса, всей историей художественной педагогики. В ходе обучения 

академическому рисунку иногда их разделяют, соответственно строятся теория 

и методика обучения академическому рисунку, где, с одной стороны, 

осваиваются основы изобразительной грамоты и технические средства 

изображения, а с другой — решаются задачи художественного восприятия и 

развитие творческих способностей студентов. 

Следует отметить, что для современного специалиста важен не столько 

сам факт обладания суммой знаний и умений, важна способность к реализации 

этой суммы знаний и умений в практической деятельности. 

Становление конкурентоспособного студента обусловлено наличием 

определенного некомпетентного опыта, то есть обладание студентом 

определенной компетенцией или системой компетенций в конкретной области, 

а также совокупность его личностных качеств. 

Группа критериев, характеризующая уровень формирования 

профессиональной компетентности у студентов художественного колледжа при 

обучении академическому рисунку: 

— Выбор удачного положения, ракурса. (Умение видеть натуру, характерность и 

выразительность); 

— Правильный выбор формата для рисунка. — Удачное композиционное 

размещение объемного силуэта модели. (Умение видеть формат листа и 

рисунок); — Осознанное определение и выявление пропорциональных 

соотношений. (Умение видеть пропорции); 

— Выявление и разбор объемно-конструктивного построения формы модели. 

(Умение видеть конструкцию, структуру, характер, большую и мелкие формы 

модели); 

— Знание и умение выявления конструктивно-анатомического строения 

модели. (Умение видеть массу тела, конструкцию, характер мышц модели); 

— Определение и передача тональных отношений. (Умение видеть локальный 

тон предметов); 

—  Передача освещенности и общего тона. (Умение видеть тон света и тени); 
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— Цельность и общетоновое единство учебного рисунка, обобщение. (Умение 

видеть общий тон); 

— Техническая, художественная выразительность учебного рисунка. (Умение 

видеть характер технического выполнения рисунка); 

—  Владение графическими материалами. 

При анализе работ студентов предложенные параметры рассматриваются 

по четырем уровням: высокий, выше среднего, средний, низкий, 

соответствующим следующим баллам — 2, 3, 4, 5 для получения более точных 

и объективных результатов, определяющих уровень развития умений и навыков 

у студентов по дисциплинам предметной подготовки. Данные критерии 

применяются не только для оценки работ студентов в академическом рисунке 

по темам, разделам, блокам, но и для сравнения уровня развития умений и 

навыков по специальности между семестрами и курсами. Обозначенные 

параметры критериев оценки работ отражают один из аспектов системы 

формирования профессиональной компетенции в области рисунка у студентов 

Донецкого художественного колледжа.                

Итак, данные критерии позволяют не только иметь оперативную 

информацию о различных сторонах учебного процесса, но и рассматривать 

динамику, определять тенденции, закономерности развития образовательного 

процесса по дисциплинам предметной подготовки у студентов ГБПОУ «ДХК». 

Такая система оценки критериев позволяет: 

— определить уровень умений и навыков у студентов факультета искусств и 

дизайна; — выявить наиболее сложные для студентов моменты в овладении 

умениями и навыками в решении академических задач по рисунку; 

— создать оптимальные условия разрешения трудностей посредством 

внедрения в учебный процесс научно-методических разработок; 

— рассмотреть рост художественно-творческих способностей студентов; 

— разработать пути, формы и методические приемы обучения формирования 

умений и навыков в академическом рисунке. 

Такая организация системы мониторинга дает возможность объективно 

проанализировать состояние исследуемого вопроса и сделать выводы по 

развитию качества образования у студентов художественного колледжа по 

специальности.      

Таким образом, данные критерии демонстрируют имеющиеся в обучении 

академическому рисунку педагогические взгляды и художественные приемы, 

которые отвечают основам обучения реалистического искусства и способствуют 

формированию профессиональной компетенции в области рисунка у студентов 

ГБПОУ «ДХК». 
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На сегодняшний день компетентностный подход и пути его реализации в 

учебной практике в педагогической научной литературе освещены достаточно 

полно. В связи с этим особое значение для нашего исследования имеют 

научные работы, посвященные вопросам теории обучения изобразительному 

искусству: Г.В. Беды, С.Е. Игнатьева, В.С. Кузина, B.П. Зинченко, 

Л.Г.Медведева, В.В. Корешкова, Н.Н. Ростовцева, С.П. Рощина, Н.К. Шабанова, 

Е.В. Шорохова и других педагогов-художников. 

Масштабные исследования в области педагогики изобразительного 

искусства и академического рисунка, были проведены в трудах художников, 

педагогов, методистов, представляющих российскую научную школу Н.Н. 

Ростовцева, В.С. Кузина, C.П. Ломова. Преподавание рисунка и графики, как 

способа развития творческих способностей, восприятия и мышления 

обучающихся, изучали Р.Ч. Барциц, Н.Н. Волков, Е.Ф. Кузнецов, В.П. Зинченко, 

А.П. Дроздов, Н.Н. Ростовцев, B.С. Кузин, А.Е. Терентьев, Л.Г. Медведев, Е.В. 

Шорохов. 
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Фармацевт, обладающий высоким профессионализмом, должен хорошо 

ориентироваться во всех вопросах фармации, особенно в практических: 

производстве, хранении и отпуске лекарственных средств. Наиболее 

эффективным средством профессионального и личностного развития будущих 

фармацевтов при их подготовке является компетентностный подход.  

Методологическое основание данного подхода заключается в том, чтобы 

выпускники могли самостоятельно и активно действовать, принимать решения, 

гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Поэтому, помимо 

знаний и умений обучающихся, важным показателем качества обучения 

является их опыт решения жизненных задач, выполнения социальных функций, 

практические навыки деятельности, то есть формирование компетенций. 

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании 

связана с понятиями «компетентность», «компетенция», «профессиональная 

компетенция», «профессиональная компетентность» [4]. 

В жизни от нас часто требуется креативный подход. Особенно часто 

такой подход необходим в работе с людьми, в том числе в работе фармацевта и 

провизора. Умение быть креативным может пригодиться всегда. Креативность 

– слово, которое сегодня у всех на устах. Креативное мышление - это 

способность человека нестандартно решать стоящие перед ним задачи и 

находить новые, более эффективные пути достижения своих целей.  

Нужна ли креативность в работе фармацевта? У некоторых людей 

сложилось ошибочное мнение о том, что отпускающий все аптечные товары 

фармацевт – это всего лишь продавец в чистом беленьком халате, ловко 

достающий красивые и яркие упаковки с линиментами, драже, каплями из 

множества ящичков и шкафчиков.  

Сегодня квалифицированному фармацевту требуется владеть 

огромнейшим багажом знаний и постоянно их самостоятельно 

совершенствовать, ведь часто на фармацевтических рынках появляются новые 

лекарственные средства. Для этого нужна уникальная память, прилежность, 

аккуратность, высокий самоконтроль, организованность, ответственность за 

результат своей деятельности. И, конечно, креативное мышление. Суть 

креативности - в нахождении новых, необычных, нетрадиционных путей, 

например, в подборе рекомендуемых препаратов клиентам. Для этого нужна 

некоторая смелость мышления и отсутствие стереотипов.  

Креативное мышление характеризуется одновременным схватыванием 

противоположностей: информации, извлекаемой из среды, и ее наложения на 

нейронные и психологические структуры и формы разнообразия; структурного 

и деятельностного аспектов поведения и общения человека со средой; образно-

логической, знаково-символической организации интеллекта и технических 
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систем, конструкций и функций. Креативность также выступает как способ 

самореализации личности и как индивидуальная комбинаторно-

конструирующая игра, включающая в себя различные преобразования как 

сенсуальной, так и интеллектуальной информации в различных соотношениях 

[1]. 

Важным условием развития креативного мышления является 

эмоционально-чувственный компонент, развитие которого призвано 

систематически обеспечивать чувственно-образное восприятие и формировать 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемым объектам. Данный процесс 

включает в себя организацию вхождения в ситуацию эмоциональных 

переживаний, дающих возможность непосредственного проживания эмоций и 

чувств, возникновения эмоционально и рационально обусловленных образов, 

способствующих накоплению эмоционально-чувственного опыта и развитию 

эмоционально-образного компонента мышления. Главной составляющей 

креативного процесса выступает прагматический элемент, то есть изначальное 

понимание, зачем нужно что-то создавать, для кого нужно что-то создавать, как 

нужно что-то создавать и, собственно, что именно нужно создавать [2]. 

Основой креативности является творческий подход. В творческом 

процессе выделяют следующие этапы:  

Первый этап – постановка проблемы (сознательная работа). Этот период 

можно назвать фазой логического анализа, где используются научные знания, 

доступные субъектам этого процесса. В рамках этого этапа осуществляется 

аналитическая деятельность, происходит углубление, детализация и прояснение 

образа проблемы; выдвигаются гипотезы, формируется и усиливается 

мотивация поиска решения, осознание некоего конфликта в определенной 

области. Здесь происходит концентрация внимания на проблеме и максимально 

задействовано сознание. 

Второй этап – рождение замысла или созревание идеи (бессознательная 

работа над проблемой). Данный этап принято называть интуитивным 

решением, характеризуется неосознанным способом решения проблемы, так 

как в бессознательном, в отличие от сознания, невозможен целенаправленный 

контроль за совершаемыми действиями, невозможна и оценка их результата. 

Спонтанность возникновения творческой идеи, по мнению большинства 

исследователей, кроется в источнике, ее генерировавшем - в бессознательном, 

интуитивном.  

Третий этап – «атака» - мыслительная процедура, заключающаяся в 

попытке решить проблему «в лоб», путем перебора вариантов проблемно-

поискового поля (сознательная работа). Таких атак должна быть несколько, и в 
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каждой из них в процессе отбора количество предпочтительных вариантов 

естественным образом сокращается. 

Четвертый этап – релаксация или фрустрация (переход от сознания к 

бессознательному). Как прекращение атаки, наступает при обнаружении 

кажущейся нерешаемости проблемы. Этот ключевой этап может протекать в 

разных вариантах: агрессивно, депрессивно, рационально: задачу не бросают, 

но временно оставляют, переключаясь на другую деятельность. Чем больше в 

сознании стереотипов, установок, негативных верований, тем тяжелее 

переживается фаза фрустрации, как закономерного этапа креативного процесса. 

Именно в процессе фрустрации происходит реорганизация процесса поиска 

нового решения. 

Пятый этап – инкубация (бессознательная работа), когда в результате 

бессознательной работы в сферу сознания поступает идея решения, 

первоначально в гипотетическом виде, в виде принципа, замысла. Это фаза 

вербализации интуитивного решения. На предыдущей стадии человек 

чувствует, что задача практически решена, но объяснить, как получено 

решение, не может. На фазе инкубации наступает перерыв в сознательной 

работе и используется энергия подсознательного. Бессознательное берет на 

себя «ответственность» за решение творческой задачи. Чем продуктивнее 

проходит этап инкубации, тем быстрее наступает озарение или инсайт. 

Шестой этап – инсайт – момент поступления в сознание решения 

проблемы (переход от бессознательного к сознанию). Инсайт – 

интеллектуальное явление, суть которого в неожиданном понимании стоящей 

проблемы и нахождение ее решения. Он сопровождается положительными эмо-

циями, оживлением, часто эйфорией и выступает актом осознания автором уже 

найденного его подсознанием решения. Это кульминационная точка 

креативноro процесса, в которой проявляются результаты пролонгированной 

подготовки, своевременного перехода из состояния фрустрации к 

вынашиванию идеи. Осознание факта решения происходит неожиданно, 

возникает благодаря тому, что оказывается удовлетворенной потребность, 

достигшая к этому времени наибольшего напряжения. По этой причине 

решение и переживается как непонятно откуда взявшееся, самопроизвольное, 

как озарение [3]. 

Ряд исследователей отдельно выделяют седьмой этап - этап проверки 

решения на адекватность и эффективность. Седьмой этап – выработка – 

развитие идеи, еѐ окончательное оформление и проверка (сознательная работа). 

Завершающий этап творческого процесса связан с постановкой и решением 

специальной задачи - придания найденному решению окончательной, 

логически завершенной формы. Цель данного этапа – проверка истинности 
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инсайта͵ где логическими средствами осуществляется проверка реальности 

воплощения выработанной идеи. 

Таким образом, бессознательное и сознательное, интуитивное и 

рассудочное в процессе творчества дополняют друг друга, а творческий 

процесс есть синтез сознательной и бессознательной деятельностей, и в 

творческой деятельности существуют определенные законы и закономерности. 

В заключении хочу отметить, что обучение по специальности 

«Фармация» требует трудолюбия, усидчивости и просто феноменальной 

памяти. Иначе просто невозможно будет удержать в голове такое количество 

лекарственных препаратов. Но помимо этого, надо еще иметь представление о 

симптомах и методах лечения самых распространенных заболеваний. Как 

показывает практика, пациенты частенько идут за первой помощью в аптеку, а 

не в поликлинику к врачу. И вот здесь главное при работе фармацевтом: не 

навредить. Не знаешь, не помнишь, не советуй. Нет ничего зазорного, чтобы 

признаться, что чего-то не знаешь. И именно здесь должно прийти на помощь 

креативное мышление. Поэтому развивать его у студентов фармацевтических 

специальностей просто необходимо. 
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Модернизация образования – это масштабная программа государства, 

осуществляемая при активном содействии общества. Она должна привести к 

достижению нового качества  образования, которое определяется его 

соответствием актуальным и перспективным запросам современной жизни 

страны. 

Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий 

переориентируют процесс обучения с пассивно-репродуктивного на творческо-

продуктивный. При этом происходит расширение границ самообразования и 

интеллектуальной деятельности обучающихся вследствие чего происходит 

изменение характера взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. В настоящее время наблюдается усиление 

социальной направленности системы образования. Все указанные тенденции 

направлены на формировании личности, молодого специалиста, способного 

достигнуть поставленной цели, занять прочную позицию на рынке труда и 

самореализоваться в современном обществе. Конкурентоспособность 

специалиста определяется через способности соответствия требованиям 

работодателя,  через синтез таких качеств, как четкость целей и ценностных 

ориентаций, трудолюбие и творческое отношение к делу, стрессоустойчивость 

и независимость, способность быть лидером и стремление к саморазвитию, к 

непрерывному профессиональному росту. Конкурентоспособность специалиста 

как интегративная характеристика представляет собой сочетание личностных 

качеств с высоким уровнем профессиональной подготовки. Главной 

составляющей профессионализма является профессиональная компетентность.  

Компетентность – это синтез двух компонентов: 

1. Обладание обучающимся определѐнным набором компетенций;  

2. Сложившееся личностное качество человека, завершившего образование 

определѐнной ступени, в котором ярко выражена «способность результативно  

действовать, достигать результата, т. е.  мобильность специалиста на рынке 

труда. 
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Таким образом, компетентностный подход к обучению и оценке молодых 

специалистов становится важным. Данный подход позволяет определить 

потенциал человека, направленность потенциала, наиболее выраженные 

компетенции и сферу их эффективного трудового приложения. 

Компетентностный подход должен давать  ответы на запросы 

производственной сферы. Оптимальность данного подхода оправдывается тем, 

что студентов и выпускников трудно оценивать по профессиональному опыту 

работы – его нет, поэтому единственное, в чем может быть их реальная 

ценность - это сформированные компетенции. Именно потенциал и является 

наиболее интересным для современных работодателей. Компетентностный 

подход при подготовке молодого специалиста рассматривается как инструмент 

усиления социального диалога системы средне профессионального образования 

с миром труда, средством углубления их сотрудничества и взаимодействия. В 

системе подготовки специалистов выражена четкая ориентированность на 

потребности рынка труда. Выпускники образовательных учреждений должны 

владеть компетенциями, которые позволят им быть успешными в 

соответствующих профессиональных сферах деятельности. 

Основной ценностью становится освоение обучающимися таких умений, 

которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и 

действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 

 Важнейшим признаком компетентностного подхода является 

способность обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно 

без получения глубоких знаний. В Федеральных государственных 

образовательных стандартах третьего поколения выделены две категории 

компетенций: общие компетенции и профессиональные компетенции, которые 

определяют базовые требования к знаниям, умениям, навыкам и содержанию 

учебных дисциплин, необходимым для их формирования. 

Исходя из деятельностности компетентностного подхода, необходимо 

включение каждого студента в самостоятельную активную познавательную 

деятельность, так как личность формируется, развивается и проявляется в 

деятельности. Профессиональная компетентность обучающегося, таким 

образом, рассматривается нами, как единство его теоретической и 

практической готовности и способности к осуществлению профессиональной 

деятельности. Исходя из деятельностности компетентностного подхода, 

необходимо включение каждого студента в самостоятельную активную 

познавательную деятельность, так как личность формируется, развивается и 

проявляется в деятельности.  

Для реализации практико-ориентированного подхода и формирования 

компетенций, огромную роль играют учебные практики. Учебная практика 
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направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. По итогам освоения профессионального модуля и 

прохождения учебной или производственной практики на предприятии студент 

должен овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Результатом освоения профессионального модуля является сдача экзамена, а по 

результатам практик студенты сдают квалификационный экзамен по 

освоенным профессиональным и общим компетенциям. 

Овладение компетенциями возможно только на основе знаний с 

помощью определенных умений – практики. Следовательно, любой модуль 

обучения должен включать в себя основные действия специалиста в требуемой 

последовательности с описанием необходимых для выполнения действий  

знаний, умений и ресурсов. 

Можно сделать вывод, что компетентностный подход в подготовке 

современного специалиста не дань моде придумывать новые слова и понятия, а 

объективное явление в образовании, вызванное к жизни социально-

экономическими, политико-образовательными и педагогическими 

предпосылками. Прежде всего, это реакция профессионального образования на 

изменившиеся социально-экономические условия, на процессы, появившиеся 

вместе с рыночной экономикой. 

Конечно же, ничто не сможет реализоваться в полной мере без активного 

участия учебных заведений, с одной стороны, и частных или государственных 

компаний и предприятий, с другой. Работодателям же стоит отказаться от 

стереотипа, что «вчерашний» студент – это не самый лучший работник. Да, у 

него нет опыта. Да, его придется в первое время обучать, как может показаться, 

простым вещам в той или иной области. Но наряду с этим существует большое 

количество молодых дипломированных специалистов, «вчерашних студентов», 

которые действительно хотят работать и готовы «учиться» работать. 

Нужно дать шанс приобрести профессию и в дальнейшем найти работу 

по специальности. И, конечно же, следует проявлять активность и самим 

студентам. Не нужно надеяться на то, что после получения диплома сразу же 

выстроится очередь из работодателей, желающих взять на работу 

свежеиспеченного специалиста. Следует проявлять себя и во время учебы, 

стараться успевать по предметам. Нужно осознать, что залог получения любой 

работы – это, прежде всего, наличие ответственности, способности принимать 

решения и компетентности в той или иной области. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы реализации 

компетентностного подхода при подготовке специалистов в системе среднего 

профессионального образования студентов. 
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подход, компетенция, профессиональное образование. 

 

В современной отечественном профессиональном образовании известно 

довольно большое число различных подходов, лежащих в основе подготовки 

специалистов. В их числе есть как уже известные и устоявшиеся 

(традиционный-знаниецентристский, системный, деятельностный, 

комплексный, личностно-ориентированный, личностно-деятельностный), так и 

новые, вошедшие в научный оборот сравнительно недавно (ситуационный, 

контекстный, полипарадигмальный, информационный, эргономический и др.). 

К последним относится и компетентностный подход. 

Принципиальные изменения, происходящие в современном обществе в 

сфере экономики, политики и социальных отношений изменили требования 

работодателей к специалисту. Это в свою очередь потребовало адекватных 
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изменений в системе профессионального образования. В России последние 

годы идет активный поиск эффективных моделей профессионального 

образования, пересматриваются подходы к обновлению содержания 

образования. Говоря о содержании профессионального образования, мы, 

прежде всего, имеем в виду государственные образовательные стандарты. 

Действующие еще сегодня стандарты среднего профессионального 

образования, построены на базе профессионально-квалификационной модели 

специалиста. Их анализ показал, что при фиксации характеристик, 

определяющих характер деятельности, используются, как правило, 

расплывчатые формулировки: «быть способным…», «быть готовым…», 

«обладать стремлением к …» и т.п. Их интерпретация как показателей итоговой 

аттестации выпускников превращается в неразрешимую проблему.  

   Квалификации базируются на знаниях и умениях. Это в свою очередь 

дает представление об уровне подготовленности будущего специалиста как 

производной от числа прослушанных дисциплин. Учебные дисциплины – это 

лишь различные способы отображения реального, целостного и быстро 

меняющегося мира. Поэтому уровень профессиональной подготовки нельзя 

сводить лишь к сумме уровней обученности различным дисциплинам. 

Существующие стандарты не закладывают возможности оценки качества 

образования выпускников на основе таких показателей, как готовность 

выпускника к будущей профессиональной деятельности, профессиональной 

мотивации. В образовательной практике более широкое применение находит 

сочетание профессионально-квалификационной и модульной моделей. При 

этом исходным является описание профессии, т.е. подробное описание профиля 

выполняемых работником трудовых операций данного вида деятельности, 

включая необходимые знания, навыки и компетенции. В   современном 

понимании, стандарты профессионального образования призваны отражать 

требования рынка труда  и  поэтому они должны основываться на 

профессиональны стандартах и анализе рынка труда. 

    Компетентностный подход в профессиональном образовании 

представляет собой такую организацию образовательного процесса, при 

которой образовательным результатом являются общие и профессиональные 

компетенции выпускника, определяющие способность будущего специалиста 

реализовать на практике свою компетентность. Поэтому в профессиональной 

подготовке особое значение имеет уровень профессиональной компетентности.       

Считаю важным, разобраться, что должно формировать учебное заведение в 

будущем специалисте. В настоящее время есть четкое понимание основных 

терминов «компетентность» и «компетенция». Профессиональная компетенция 

– это познаваемая, поддающаяся оценке, совокупность взаимосвязанных 
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знаний, умений и навыков, необходимых для удовлетворительного выполнения 

стандартных требований и разрешений типовых проблемных ситуаций в 

указанной профессиональной области. В свою очередь, профессиональная 

компетентность - это сложное сочетание определенных атрибутов личности 

(компетенций), позволяющее успешно выполнять некоторую роль, принятую 

на себя личностью, и связанные с ней функции.  В настоящее время есть четкое 

понимание основных терминов «компетентность» и «компетенция». 

Профессиональная компетенция – это познаваемая, поддающаяся оценке, 

совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для 

удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешений 

типовых проблемных ситуаций в указанной профессиональной области. В свою 

очередь, профессиональная компетентность - это сложное сочетание 

определенных атрибутов личности (компетенций), позволяющее успешно 

выполнять некоторую роль, принятую на себя личностью, и связанные с ней 

функции. Сложность во введении этого понятия состоит еще в том, что оно 

описывает потенциал, который проявляется ситуативно (следовательно, может 

лечь в основу оценки лишь отсроченных результатов образования), а также 

сложность в том, что это понятие описывает инструментарий одновременно 

понимания и действия. Поэтому учебное заведение не может декларировать о 

формировании компетентности, так как проконтролировать уровень 

сформированности компетентности в учебном заведении невозможно. 

Следовательно, к основным задачам профессиональных учебных заведений 

относятся формирование компетенций и создание условий для формирования 

компетентности специалиста. Таким образом, результат профессиональной 

подготовки, его качество - конкурентоспособность выпускника – зависит от 

трех взаимосвязанных составляющих:  

-целей обучения,  

-организации и управления учебным процессом, 

- содержания обучения.  

По этому необходимо создать МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА которая на основе  

взаимосвязи  будет соответствовать требованиям работодателя . 

Модель специалиста – это то, к чему должен быть пригоден специалист, к 

выполнению каких функций он подготовлен и какими качествами обладает. 

Совместно с работодателями были выделены компоненты 

профессиональной деятельности, а далее определены закономерности их 

формирования. На основе изучения отдельных компонентов были найдены 

связи между ними, что позволило сформировать модель целостной 

деятельности специалиста. Совместная работа преподавателей техникума и 
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представителей различных предприятий и организаций подводит нас к тому, 

что модель специалиста должна включать:  

- представление о целях деятельности специалиста;  

- представление о тех функциях, к выполнению которых он должен быть 

подготовлен, о результатах подготовки компетентного специалиста и его 

индивидуальных качеств, которые должны быть сформированы как 

профессионально важные;  

- представления о нормативных условиях, в которых эта деятельность должна 

протекать; 

 - навыки принятия решений, связанные с деятельностью;  

- навыки работы с информацией, обеспечивающей успешность деятельности;  

- формирование представлений о личностном смысле деятельности.  

В итоге мы получим модели разных специалистов, которые отличаются 

целями, функциями, компетенциями, знаниями, информационным 

обеспечением  

   Такая система обучения, обучающегося является необходимым 

условием для организации образовательного процесса, в том числе и для 

организации самостоятельной работы студентов, так как она призвана помочь 

ему понять то, что необходимо для его профессиональной деятельности.  

Таким образом, можно выделить некоторые характерные черты 

образовательного процесса:   

- не усвоение знаний, а развитие цель образования  деятельностных 

способностей личности будущего профессионала;   

- не уровень усвоения программы, а содержание образования  развитие 

личности;         

-студент в той или иной степени участвует в выборе содержания обучения;    

- пассивная, потребительская позиция студента сменяется на активную, 

исследовательскую, продуктивную;    

- преподаватель превращается из «передатчика» информации в организатора и 

участника творческой работы студента;   

-резко возрастает роль методического и психологопедагогического 

сопровождения образовательного процесса. 
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Аннотация: В статье актуализируются основные положения компетентностного 

подхода в подготовке будущих специалистов.  

 

Ключевые слова: компетентностный подход, универсальные компетенции, 

профессиональное образование. 

 

При применении компетентностного подхода должны сблизиться 

образование и профессиональная деятельность. На практике достичь этого 

сложно. Подходов к развитию критического мышления, коммуникативных 

навыков и лидерских качеств существует много.  

Компетентностный подход должен подготовить обучающегося к 

активной профессиональной деятельности в любой области — в соответствии с 

его личными интересами, потребностями общества и рынка труда. 

Универсальные компетенции, связанные с развитием личности, могут 

расходиться с потребностями рынка по данным специальностям. В 

соответствии с запросами работодателей и социологических исследований 

содержание образования должно адаптироваться к изменяющимся условиям 

рынка и потребностям общества. Освоение академических дисциплин 

профессиональной компетенции связано с реальной практикой. 

 Междисциплинарные связи помогают учащимся осваивать в комплексе 

разные предметные знания и умения, решать практические задачи, развивать 

системное мышление, ориентироваться в сложных ситуациях. 

Необходимые современному специалисту для личной и общественной 

жизни коммуникативные навыки – это умение находить контакт с людьми, 

вести переговоры, разрешать конфликты и работать в команде. 

Постоянно учиться и переучиваться, быстро осваивать новые методы и 

технологии – это профессиональная мобильность и непрерывное образование. 

mailto:konstantinova5758@gmail.com


466 
 

Индивидуальное образование должно учитывать свойства личности в 

сочетании с профессиональной направленностью.  

Применение компетентностного подхода при освоении дисциплин 

Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности предопределили актуальность 

подготовки кадров нового поколения. 

Главной проблемой, которая связана с будущим государства, является 

сохранение и укрепление здоровья обучающейся молодежи. Здоровье – один из 

основных источников счастья, радости и полноценной жизни.  

За последние 10 – 12 лет, число обучающихся, которые имеют проблемы 

со здоровьем, увеличилось  практически в 1,5 раза, различные обострения 

хронических заболеваний, ухудшение зрения и состояние опорно-

двигательного аппарата, нарушения в работе жизненно важных систем 

организма. Терапевтические заболевания составляют 30% всех заболеваний. 

Тревогу вызывает наличие таких болезней как травмотологические, 

неврологические, зрение нарушено у четверти студентов, растет показатель 

избытка веса. Это свидетельствует о недостаточной культуре питания 

подростков. Поэтому главной задачей в деятельности педагогических 

коллективов учебных заведений на современном этапе должно быть сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся, формирование позитивной мотивации на 

здоровый образ жизни [1].  

В ФГОС указаны универсальные компетенции: самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбережение); безопасность 

жизнедеятельности. 

Каждый студент должен получить во время обучения знания, которые 

понадобятся ему в будущей жизни. Осуществление обозначенной цели 

возможно при условии внедрения технологий здоровьесберегающей 

педагогики. Следует отметить, что здоровьесберегающая педагогика не может 

быть представлена как конкретная образовательная технология. Вместе с тем, 

понятие "здоровьесберегающие технологии" объединяет в себе все направления 

деятельности образовательного учреждения по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья студентов и преподавателей. 

На базе общей мотивации учебной деятельности (профессиональной, 

познавательной, прагматической, социального и личностного престижа) у 

студентов проявляется определенное отношение к разным предметам. Оно 

обусловлено: 

а) степенью важности предмета для профессиональной подготовки; 

б) интересом к определенной сфере знаний и данному предмету как части 

этой сферы; 

в) качеством преподавания (удовлетворение занятиями); 
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г) мерой трудностей овладения этим предметом, которые связаны со 

способностями студента; 

д) взаимоотношения с преподавателем данного предмета. 

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" студентами не 

воспринимается как профессионально значимая, отношение к ней как к 

несерьезной, детской, затрудняет преподавание материала.  

Психологическая готовность студентов к изучению дисциплины Охрана 

труда требует разборчивости не только в подборе материала и информации. 

Целесообразными должны быть способы донесения информации, и способы 

мотивации студентов. 

В основе подготовки студентов должна быть, прежде всего, мотивировка 

обучения. Высшая школа, на мой взгляд, должна помочь студенту разобраться 

в большом объеме информации.  

Для более влиятельного ефекта от изложенного материала я использую 

наглядность: созданные Министерством чрезвычайных ситуаций видеофильмы 

о чрезвычайных ситуациях. Увиденное воочию бедствие является мотивом в 

приобретении информации для студентов. Занятие с использованием ИКТ: 

использование презентаций, которые сама разрабатываю и делают студенты по 

тематикам занятия с использованием PowerPoint, видеофильмов МЧС по БЖД. 

Работа с документами: по дисциплине Охрана труда использую изучение 

нормативных документов, открывая их в интернете на официальных сайтах 

государственных организаций. Организация внеурочной деятельности: при 

организации тренингов студентов. Поиск учебных материалов в интернете: 

использование интернет ресурсов для поиска методических материалов. Для 

мониторинга развития учащихся: программы для разработки тестовых заданий. 

В методических указаниях Министерства просвещения РФ даны 

подробные инструкции по реализации новой образовательной технологии 

«Профессионалитет» с учетом использования современного оборудования и 

интегративных подходов. Акцент делается на интенсификацию 

образовательной деятельности, сокращение сроков теоритической подготовки. 

Для этого необходимо учесть сокращение финансирования образовательного 

учреждения при сокращении количества часов нагрузки. Необходимы 

компенсации со стороны государства. Организационно-методические риски 

связаны с необходимостью совершенствования компьютерных технологий и 

техники для возможности применения интерактивных технологий 

преподавателями и мастерами. Проблема создания образовательно-

производственного центра - кластера  стоит не менее остро. Необходимо найти 

предприятие, действующее в реальном секторе экономики, соосветствующей 
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специальности, которое согласится обучать студентов на своем оборудовании. 

[2] 

Профессиональное воспитание выиграет от кластера, т.к. студент вольется 

в трудовой коллектив с его традициями, культурой. Студенческое 

самоуправление будет участвовать в общественной и культурной жизни 

трудового коллектива, что наряду с ритуалами, традициями, символикой 

учебного заведения проведет вектор профессиональной направленности. 
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Аннотация. В статье рассматривается общее понятие проблемной лекции, 

описываются основные варианты создания педагогами проблемных лекций, т. е. основные 

варианты проблемного обучения, выделены основные этапы проблемной лекции, как 

важного элемента формирования ключевых компетенций будущих специалистов среднего 

звена. 

 

Ключевые слова: проблемная лекция, проблемное обучение, создание проблемной 

ситуации, приемы построения проблемной лекции, инициативность, креативность, 

мобильность. 

 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

В современном образовании акцент переносится с «усвоения знаний» на 

формирование «компетентности». Система образования должна формировать 
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такие качества выпускника, как инициативность, креативность, мобильность, 

гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий профессионал должен 

обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть 

новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь 

принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей 

профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть 

готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них 

выходить. 

Наиболее эффективным методом обучения, особенно в преподавании 

технологических дисциплин является проблемное обучение (метод решения 

проблем), поскольку проблемный вопрос содержит в себе противоречие и 

требует для разрешения не воспроизведения известных знаний, а размышления, 

сравнения, поиска, приобретения новых знаний или применения полученных 

ранее. Вместо того чтобы озвучивать готовую информацию, факты и их 

взаимосвязь, необходимо предложить студентам выявить и сформулировать 

проблему и осуществить поиск путей решения данной проблемы. Такой подход 

позволяет решить вопрос активного соучастия студентов в обучающем 

процессе. 

Особенно важен этот метод при обучении, организованном в форме 

лекций, где студент ограничен в возможности проявления активности. Лекция 

по-прежнему остается как ведущим методом обучения, так и ведущей формой 

организации учебного процесса в СПО.  

Проблемная лекция определяется постановкой вопросов или задач, 

моделирующих проблемную ситуацию, разрешение которой происходит 

непосредственно в ходе изложения темы на основе вовлечения студентов в 

диалогические формы коммуникации, активизирующие познавательную 

деятельность.  

Проблемная лекция имеет своей целью интегрировать новые знания, 

углубить знания обучающихся, формировать навыки системного видения 

проблемы, комплексного подхода к разработке важнейших проблем практики. 

Существует ряд общих требований, которые необходимо осуществлять 

при подготовке таких лекций. Преподаватель должен владеть теорией, 

методологией и методикой рассматриваемых вопросов, научно-

исследовательскими методами обучения, ораторским искусством, умением 

вести дискуссию, аргументировано излагать материал, действовать как 

руководитель и партнер одновременно и не выступать в роли источника 

готовых знаний. Главное внимание необходимо сосредоточить на наиболее 

сложных теоретических вопросах, имеющих большое научное и практическое 
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значение, а также вопросах, не получивших однозначного научного решения, 

но актуальных в современных условиях. 

С учетом того, что в настоящее время и в ближайшей перспективе все 

больше акцент делается на самостоятельную работу, проблемная лекция в 

значительной степени должна носить методологический характер. Особого 

внимания в такой лекции требует логическая структура изложения материала. 

От четкости изложения, логических переходов от одного вопроса к другому, 

умения подчеркнуть главные положения, выделить сложные и важные в 

теоретическом и практическом отношении вопросы, сделать необходимые 

выводы и обобщения во многом зависят качество и успех лекции, а также ее 

эффективность. 

Лекции проблемного характера отличаются углубленной аргументацией 

излагаемого материала. Они способствуют формированию у студентов 

самостоятельного творческого мышления, прививают им познавательные 

навыки. Студенты становятся участниками научного поиска и решения 

проблемных ситуаций, а также получают необходимую информацию. 

Важной составляющей успеха лекции является эффективное 

использование аудиторного времени. Студентам необходимо предложить 

рациональный и сбалансированный объем теоретического и фактического 

материала. Необходимо также учитывать время для демонстрации презентаций, 

видео и других материалов. Демонстрация рационального объема фактического 

материала при помощи технических средств обучения должна не только 

повысить доходчивость и доказательность излагаемой проблемы, но и 

высвободить время для изложения преподавателем своей аргументации 

положений, выдвигаемых им в лекции и обсуждения вопросов, возникающих у 

студентов.  

Проблемная лекция - это рассмотрение в поисковом плане одной или 

нескольких научных проблем на основе анализирующего рассуждения, 

описания истории открытий, разбора и анализа какой - либо точки зрения и т.д. 

Первичные логические звенья проблемной лекции – это создание проблемной 

ситуации; анализ проблемы; выдвижение гипотезы. 

Создание проблемной ситуации достигается путем подбора и 

столкновения противоречивых внешне или по существу теоретических 

положений и фактов. Новые факты и известные теории могут быть 

несовместимы и противоречивы. Проблема представлена в виде 

познавательной трудности. 

Анализ поставленной проблемы - мобилизация знаний, умений, навыков. 

Иногда преподаватель подробно излагает опорные знания, необходимые для 

решения данной проблемы. 
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Выдвижение гипотезы - на основе предварительного анализа ситуации, 

сопоставления исходного и требуемого состояние исследуемого процесса, с 

опорой на известные аксиомы выдвигается гипотеза как предположение о 

возможных способах разрешения проблемы. 

Типы проблемных лекций:  

1) объяснительно-иллюстративные с элементами проблемного 

изложения;  

2) проблемного изложения знаний;  

3) проблемного изложения знаний с опорой на самостоятельную 

работу студентов; 

4) проблемного изложения знаний с опорой на самостоятельную 

работу студентов с элементами эвристической беседы. 

Приемы построения проблемной лекции: 

 постановка проблемных вопросов в начале лекции; 

 постановка проблемно-риторических вопросов по ходу лекции; 

 создание в самом начале лекции проблемной ситуации; 

 постановка вопросов (или приведение ситуаций), имеющих 

несколько вариантов ответов или путей решения. 

 предоставление студентам возможности занять свои собственные 

позиции при наличии спорных или разноречивых концепций и суждений, 

спорного определения понятий; 

 обращение к студентам с вопросом об их отношении к 

рассматриваемым явлениям и фактам; 

 привлечение студентов к участию в исследовании; 

 привлечение к изучению нового опыта; 

 освещение в лекции особенно интересного для студентов материала 

не в полном объеме и предоставление им возможности глубже изучить этот 

вопрос самостоятельно; 

 привлечение студентов к высказыванию аргументированных 

суждений о развитии того или иного явления, связанного с их 

профессиональной деятельностью; 

Компетентностный подход требует от педагога четкого понимания того, 

какие универсальные (ключевые) и специальные (квалификационные) качества 

личности необходимы выпускнику в его дальнейшей профессиональной 

деятельности. Необходимо научить обучающихся тем знаниям, обучить тем 

умениям и развить те навыки, которыми современный студент сможет 

воспользоваться в своей дальнейшей жизни. 

Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими 

специалистами принципов и закономерностей изучаемых предметов, 
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активизируют учебно-познавательную деятельность студентов, их 

самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и 

применение их на практике. 

 

Список использованных источников 

1. Касимов Р.Я. Подготовка проблемной лекции в вузе: метод. 

рекомендации. М., 2015. – 544с.  

2. Пидкасистый П.И. Педагогика. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и педагогических колледжей/Под ред. П.И. 

Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 2013. – 608 с. 

3. Хуторской «Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированного образования» // Народное образование. – 2003. - №2. – С.58-

64. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.05 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ 

Калашникова Анна Юрьевна, 
преподаватель ГБПОУ «Горловский  

колледж технологий и сервиса», 

anntishko@gmail.com  

 

Аннотация. В статье рассмотрена реализация компетентностного подхода при 

преподавании дисциплин профессионального цикла специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров.  

 

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, самостоятельная 

работа, информационные технологии, проблемные ситуации, учебно-исследовательская 

работа, творческие способности 

 

В современных условиях образование становится приоритетной сферой 

не только накопления знаний и формирования умений, освоения общих и 

профессиональных компетенций, но и создания максимально благоприятных 

условий для выявления и развития творческих способностей каждого 

гражданина, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных 

принципов. Образование является сферой трудовой занятости населения, 
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прибыльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения 

капитала. 

Проблема обеспечения качества образовательного процесса становится 

все более актуальной в связи с коренными изменениями в области образования, 

повышением запросов общества к качеству профессионального образования, 

обновляющимися технологиями обучения, обострением конкурентной борьбы 

на рынке образовательных услуг. Одной из важнейших целей учебно-

педагогического процесса следует считать создание благоприятных условий 

для развития творческих способностей личности. 

Понятие «компетентность» включает знания, умения, навыки, а также 

способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии 

(саморазвитии) личности. 

При компетентностном подходе в профессиональном образовании 

перечень необходимых компетенций данной профессии определяется в 

соответствии с запросами работодателей, требованиями со стороны общества и 

потребностью личности. Овладение различного рода компетенциями в том 

числе и профессиональными становится основной целью и результатом 

процесса обучения.  

При определении состава компетенций в результате опроса 

работодателей было выявлено, что современный специалист – выпускник 

колледжа, должен обладать не только объемом, качеством знаний, умений и 

навыков, соответствующих требованиям государственного образовательного 

стандарта, но и относиться к своей профессии как к личной и социальной 

ценности, обладать способностью профессиональной деятельности, решать 

профессиональные задачи на уровне инноваций и творчества, постоянно 

стремиться к повышению своей квалификации. 

В профессиональном образовании из многообразия методов обучения 

нужно выбрать наиболее эффективные для формирования компетентности 

будущего специалиста. Необходимо шире использовать различные формы 

активных методов обучения. Это выполнение проектных заданий, деловые 

игры, семинары, практические и лабораторные работы, экскурсии на базовые 

предприятия города и т.д. 

В процессе реализации компетентностного подхода преподаватель 

перестает быть носителем информации и превращается в руководителя 

самостоятельной познавательной учебной деятельности студентов. Его главной 

задачей становится умение мотивировать студентов на проявление инициативы 

и самостоятельности. 

Необходимо организовать самостоятельную учебную деятельность 

обучающихся таким образом, чтобы каждый из них мог реализовать свои 
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способности и интересы. Фактически преподаватель создает развивающую 

среду, в которой становится возможным выработка каждым студентом 

определенных компетенций на уровне развития его способностей. 

Теоретический анализ литературы и анализ собственного опыта 

позволили выделить условия эффективного формирования профессионально-

личностных компетенций для будущих специалистов: 

 включение студентов в активную самостоятельную работу; 

 организация решений учебно-профессиональных задач и 

выполнения творческих заданий (ответы на проблемные вопросы, подготовка 

сообщений и докладов, выполнение расчѐтных проектов и заданий и др.); 

 предоставление права выбора студентам заданий, способов учебной 

деятельности, форм отчета при проведении проверки знаний, умений и 

навыков, отвечающим индивидуальным особенностям студентов и 

позволяющих реализовать способности, личностный опыт; развивать 

активность личности, познавательные интересы; формировать инициативу и 

самостоятельность будущего специалиста; 

 создание на учебном занятии ситуации успеха. 

Нетрадиционные формы ведения уроков спецтехнологии также 

способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся: 

 уроки-экскурсии на предприятие; 

 проведение конференций по предмету, когда студенты сами не 

только изучают большую часть материала, но и находят дополнительный 

материал, готовят презентации. 

Например, семинарские занятия при преподавании дисциплины 

Маркетинг побуждают студентов самостоятельно оценивать конкурентность 

фирмы, состояние внешней и внутренней среды предприятия, рассчитывать 

жизненный цикл товара.  

Современные студенты предпочитают восприятие информации в 

динамике, особенно с помощью интенсивного визуального ряда, а не текста. В 

связи с этим возрастает роль и значение использования в учебном процессе 

информационных компьютерных технологий при изучении предметов 

спецдисциплин.  

Преподаватель уделяет большое внимание проблемным ситуациям, 

которые способствуют развитию творческого мышления, профессионального 

интереса к предмету и побуждают учащихся к самостоятельному решению 

проблем на основе анализа, обобщений, систематизации и конкретизации 

прежних знаний.  

Например на практических занятиях МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии продавец, студенты составляют планограммы, сравнивают 
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правильность выкладки и упаковки товара, предлагают свои креативные  

решения. 

На практической работе по дисциплине Маркетинг проводят упрощенный 

АВС – анализ выбранного отдела в магазине, где проходят практику, и дают 

правильные рекомендации по расширению ассортимента. 

Повышению эффективности профессионального образования 

способствует учебно-исследовательская работа студентов, так как она 

развивает у них любознательность, способность продолжительное время 

заниматься  решением одной задачи, творческое мышление, наблюдательность, 

дисциплинированность. Научно-исследовательская работа направлена на 

развитие устойчивого интереса к самообразованию, формирование творческого 

подхода к работе, содействие связи учебного исследования с практикой. 

Основная задача состоит в том, чтобы организовать систематическую работу по 

развитию творческих способностей студентов, вооружению их методикой 

научного исследования, повышению их умственной культуры. 

Практические работы которые студенты выполняют по дисциплине 

Рекламная деятельность направлены на реализацию творческой деятельности. 

Студенты разрабатывают торговый знак (логотип), макеты витрин, слоганы 

предприятий, учатся составлять оригинальные тексты для рекламы товара. 

Отмечая важность развития у студентов интереса к избранной профессии, 

следует иметь в виду, что роль преподавателя не только в том, чтобы пробудить 

этот интерес, а в том, чтобы постоянно расширять его. Для этого необходимо: 

 систематически привлекать внимание студентов к возможностям 

изучаемой профессии; 

 поддерживать это внимание, пока оно не разовьется в интерес к 

профессии; 

 закреплять интерес до тех пор, пока он не проявится в деятельности 

студента; 

 направлять эту деятельность на успешное овладение профессией. 
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Аннотация: Введение понятия «компетенция» в практику обучения позволяет 

решить типичную для среднего профессионального образования проблему, когда студенты, 

овладев набором теоретических знаний, испытывают значительные трудности в их 

реализации при решении конкретных задач или проблемных ситуаций. 
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Современный этап развития общества ставит перед системой образования 

целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, 

социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами. 

Поэтому работодатели требуют от выпускников учебных заведений Донецкой 

Народной Республики способности принимать решения в нестандартных 

ситуациях, решать профессиональные задачи различными способами, выбирая 

наиболее эффективные методы и инструменты, работать в команде, уметь 

работать с информацией, стремиться к самосовершенствованию. 
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В современных образовательных стандартах появляются новые понятия: 

«компетенции» – способности и готовности к действиям не только в 

стандартной ситуации, но и в изменяющихся условиях и «компетентностный 

подход» – подход, при котором результаты образования признаются 

значимыми за пределами системы образования. 

Практико-ориентированное образование можно связать с организацией 

учебной, производственной и преддипломной практики студента с целью его 

погружения в профессиональную среду. Внедрение профессионально-

ориентированных технологий обучения, способствующих формированию у 

студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств 

личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивает качественное 

выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности. 

Поэтому педагогу необходимо ориентироваться в современных 

инновационных технологиях. Формировать профессиональные компетенции у 

студентов не только сложно, но и очень ответственно, т. к. задействованы 

глубокие познавательные процессы, социальные установки. Сейчас не 

используется понятие «профессионализма», для оценки деловых качеств 

будущего работника, а при этом мы все чаще слышим такое понятие как 

«компетентность». Под понятием «компетентность» понимаются такие 

качества человека, как самостоятельность действий, творческий подход к 

любому делу, стремление довести его до конца, готовность постоянно учиться 

и обновлять свои знания, умение вести диалог и сотрудничать в коллективе, 

проявлять гибкость ума и способность к экономическому мышлению. 

Профессиональные компетенции формируют не только педагоги 

профессиональных циклов, но и педагоги общеобразовательных и 

общепрофессиональных циклов, что делает образовательный процесс 

интегрированным.  

В настоящее время, как отмечает Л.С. Синева, российскому образованию 

нужна кропотливая работа над механизмами формирования компетенций и 

способами их измерения, преподаватели в свою очередь пересматривают 

формы организации занятий, подачи материала и проверки способности 

применять полученные знания на практике. 

В образовательные учреждения среднего профессионального образования 

приходят обучающиеся недостаточно мотивированные, которые часто не 

имеют общего представления о содержании будущей профессии. Поэтому в 

нашем техникуме с первого курса студенты привлекаются к участию в 

предметных кружках и неделях специальностей. На старших курсах студенты 

активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства по всем 

специальностям и по стандартам WorldSkills. 
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Процесс обучения организуется таким образом, чтобы обучающиеся 

могли активно участвовать в учебном процессе. На занятиях применяются 

технические средства, повышающие эффективность учебного процесса, при 

изложении учебного материала у студентов задействуются все виды памяти. 

При изучении специальных дисциплин основной целью является научить 

студентов совмещать теоретические знания с практикой, для этого 

применяются активные методы, формы обучения, нестандартные задания, 

такие как «разбор производственных ситуаций». 

Обучая будущих продавцов, контролеров-кассиров преподаватели 

специальных дисциплин, готовят выпускников к следующим видам 

деятельности: 

 составление и ведение документов отчетности 

 обслуживание и консультирование покупателей 

 организация и подготовка к продаже отдельных групп товаров 

 работа на ККТ различных видов 

Кроме этого, преподаватели должны ориентироваться в требованиях 

работодателей, которые могут быть достаточно разнообразны ввиду разной 

направленности деятельности предприятий. 

Грамотный продавец, окончивший техникум, должен быть способен 

самостоятельно определять методы и средства решения профессиональных 

задач. Как преподаватель может сформировать эти качества у студентов в 

процессе обучения? Этой цели могут служить активные методы обучения, 

которые позволяют учащимся самостоятельно овладеть знаниями в процессе 

активной познавательной деятельности.  

Целью активных методов обучения является включение в процесс 

усвоения знаний, умений, навыков всех психических процессов (речь, память, 

воображение и т.д.). Работодатели требуют от выпускников применять навыки 

работы в команде, то есть умения слушать, вступать в диалог, доказывать свою 

точку зрения, выполнять задания, которые затем становятся составной частью 

проектов, прикладных программ или систем. Для создания условий 

нестандартной ситуации студентов не требуется заранее предупреждать о 

форме проведения занятия. 

Такие методы проведения занятий позволяют формировать 

информационную компетенцию: развитие навыков деятельности по отношению 

к информации в учебном предмете: владение современными средствами 

информации и информационными технологиями; поиск, анализ, отбор 

необходимой информации и ее преобразование. Также формируется учебно-

познавательная компетенция – через умение оперировать знаниями, умение 
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учиться у других участников мероприятия; коммуникативная компетенция – 

через навыки работы в группе и социальная компетенция – посредством 

способности к сотрудничеству, осознания собственных потребностей и целей и 

умения определить свою роль в команде. В конце занятия студентам 

необходимо провести самоанализ и определить, что для них на занятии было 

сложным или непонятным, что они узнали нового, что вызвало наибольшее 

количество вопросов и трудностей. На данном этапе тренируется умение 

передавать информацию, осваиваются механизмы анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной деятельности. Этот этап также может 

быть организован с применением активных методов обучения. 

В процессе обучения активно применяется метод проектов на 

междисциплинарных курсах и дисциплинах «Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности», «Основы бухгалтерского учета», 

«Организация и технология розничной торговли», где можно постепенно и 

последовательно усложнять практические задания. Каждому студенту 

предлагается задание на индивидуальную тему, желательно совпадающую с 

внеучебными интересами. Метод проектов позволяет контролировать знания и 

умения студентов по пройденному материалу на каждом этапе выполнения 

проекта, развивает умение поиска и обработки информации, 

самостоятельность, исследовательские умения, способность личной 

уверенности у каждого участника проектного обучения, формирует знания, 

умения и навыки по конкретному учебному предмету, учит применять знания 

из различных образовательных областей для решения реальных практических 

задач. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать 

качественно новую информационно-образовательную среду как основу для 

развития и совершенствования системы образования. Применение 

информационно-коммуникационных технологий на уроках направлено на 

совершенствование существующих технологий обучения. Они приносят в 

известные методы обучения специфический момент за счет усиления 

исследовательских, информационно-поисковых и аналитических методов 

работы с информацией, повышают интерес к предмету, дают простор для 

самостоятельной творческой работы. На своих занятиях нами активно 

используются электронные учебники, учебные пособия, интерактивные 

методические указания помогают разнообразить занятия, предлагают новые 

формы передачи и объяснения материала. 

Студенты создают презентации с элементами анимации, с 

использованием видеоэлементов для представления группе самостоятельно 
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изученного материла в процессе озвучивания докладов, защиты рефератов, 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Такой вид самостоятельной 

работы формирует умения поиска, анализа и отбора необходимой информации, 

ее организации, преобразования и передачи, что подразумевают возможности 

информационных компетенций. Речевое сопровождение презентаций тренирует 

умения грамотно и лаконично доносить информацию, формулировать свои 

мысли. Навыки создания студентами подобных презентаций могут 

использоваться не только на специальных дисциплинах. Такой вид 

деятельности организует у студентов способности решать проблемы на основе 

известных понятий, фактов и полученных знаний из различных 

образовательных областей и является составляющей частью общих 

компетенций. 

Методы и средства обучения меняются по мере изменений требований 

работодателей к выпускникам образовательных учреждений. Научно-

технический прогресс вносит коррективы в формы и способы представления 

новой информации. В контексте компетентностного подхода к образованию 

важно развивать у студентов способности к самосовершенствованию, 

применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, быстрому изучению 

новых технологий и способов создания конкурентоспособных продуктов. 

Таким образом, в рамках обеспечения качества подготовки студентов по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» в ГБПОУ «Донецкий 

техникум бытового обслуживания и торговли» используются компетентностно-

ориентированные образовательные методы, позволяющие сформировать у 

студентов общекультурные и профессиональные компетенции. Реализация 

компетентностного подхода позволяет разрешить противоречия между 

требованиями к качеству образования, предъявляемые государством, 

обществом и  работодателем. 
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Аннотация. В тезисах рассматривается необходимость целостных преобразований 

в хореографическом образовании на основе компетентностного подхода, посредством 

которого воспитывается не просто профессиональный танцовщик, а и всесторонне 

развитый просвещенный человек, творческая личность. 
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Современный взгляд на эффективность педагогической деятельности 

связан с переоценкой результатов образования. Сегодняшней целью 

образования является не определенный набор знаний, умений и навыков, а 

человек и его развивающиеся потребности. Ориентированность на 

актуализацию и развитие личностно-образовательных потребностей в 

различных сферах культуры и искусства определяет качество образования. 

Многообразием возможностей для всестороннего развития личности обладает 

хореографическое образование. Оно тесно связано с художественной культурой 

народа и способствует формированию и развитию целостной личности, ее 

духовности, творческой индивидуальности и эмоционального богатства. 

Рассматривая систему обучения творческим специальностям в колледжах 

культуры и искусства в настоящее время, в особенности обучения артистов 

балета, можно сделать вывод, что в основу процесса обучения положены 

исключительно практические дисциплины. В гораздо меньшей степени 

уделяется внимание законам психологии творчества и процессу воздействия на 

творческую личность определенной системы воспитания. 

Хореографическое образование обладает богатыми ресурсами для 

реализации целей образования в контексте компетентностного подхода. В 
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процессе получения хореографического образования происходит формирование 

специальных (предметны) и ключевых компетенций. Содержание и основные 

принципы художественного образования состоит из формирования 

профессиональных и личностных компетентностей (культурно-исторической, 

художественно-практической), эстетического вкуса, творческих способностей; 

формирования отношения к культуре и искусству как к ключевому фактору 

свободного и разностороннего развития личности; формированию навыков 

самостоятельному художественному творчеству, восприятие его как 

неотъемлемой части жизни. 

Компетентностный подход имеет преимущество благодаря его связи с 

междисциплинарностью обучения. Именно междисциплинарность 

способствует тому, чтобы отдавать предпочтение умению видеть свою 

профессиональную деятельность в многогранной связи с различными сферами 

культуры перед информационным набором профессиональных знаний. 

Компетентность подразумевает приобретение на основе развитой мотивации 

определенной области знаний, овладение способами деятельности, наличие 

творческих способностей и умений в сфере рассматриваемой компетенции. 

Следовательно, художественное образование, универсальный язык культуры 

способствуют формированию междисциплинарной, общекультурной 

компетентности личности, успешности ее социализации и воспитания 

самосознания. 

Сторонники компетентностного подхода считают компетентность как 

средство существования знаний и умений, образованности, необходимой 

личностной самореализации, определению собственной роли в мире.  

Компетентностный подход в образовании создает максимальную 

востребованность личностного потенциала, признание индивидуальности 

окружающими и осознание ею самой собственной ценности. 

В области художественного образования ключевые компетенции 

формируются под влиянием семьи, общеобразовательной школы, 

самодеятельного творческого коллектива, художественной школы и прочее. 

Вопрос определения понятия «выпускник» в сфере культуры и искусства не 

заключается в объеме усвоенных знаний, умений и навыков, а включает, в 

первую очередь, опыт творческой деятельности. Задача профессионального 

хореографического образования взрастить не только профессионального 

танцовщика, но и высокообразованную культурную творческую личность, 

мыслящего художника, подготовить гармонично развитого, высоко 

профессионального артиста балета.  

Исходя из этого в хореографическом образовании возникает актуальная 

педагогическая задача – не просто обучить профессиональным навыкам, а 
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изменить сущность художественно-творческого мышления, психологию 

восприятия, то есть создать модель хореографической подготовки в системе 

среднего профессионального образования не только с точки зрения будущей 

специфики профессиональной деятельности, но и сточки зрения творческого 

развития. 

Перед современным хореографическим образованием стоит задача и 

сохранения достигнутого уровня практической подготовки профессиональных 

артистов балета, и приведения сложившихся традиционных методов 

подготовки артистов в соответствии с целями и задачами развития 

современного общества.  

Исследования показывают необходимость изменений процесса обучения 

в учреждениях культуры и искусств по специальности хореографическое 

искусство на основе компетентностного подхода. Проанализировав обучение в 

учреждениях СПО, можно сказать, что в образовательном процессе упор 

делается не на развитие творческих способностей, умения быстро схватывать 

обстановку и принимать решения с помощью компьютерных технологий, а на 

натаскивании, бездумном заучивании материала. Педагоги-исследователи часто 

отмечают тот факт, что студенты хореографической специализации, постоянно 

сталкиваясь с художественной культурой, приобретая профессиональные 

навыки хореографического искусства, игры на музыкальном инструменте, 

композиции и постановки танца и т.д., не отличаются высоким общем уровнем 

развития культуры. 

Хореографическое образование в нашей стране построено по единой 

государственной системе, базируется оно на научной основе. Тем не менее 

практика процесса обучения студентов СПО хореографических отделений не в 

полной мере отвечает современным требованиям. В ней отсутствуют четкие 

методологические и теоретические ориентиры по реформированию системы 

хореографического образования, наблюдается незавершенность теоретических 

представлений о структурных компонентах процесса обучения и путях 

повышения его эффективности в современных условиях. 

Актуальность коренных реформ в системе хореографического 

образования разного уровня обусловлена наблюдающимся противоречием 

между глубокими изменениями в духовной и творческой обстановке в стране, 

возрастанием сложности решаемых балетными театрами задач и реальными 

образовательными возможностями хореографических отделений.  

Необходима глубокая и всесторонняя модернизация процесса обучения 

студентов хореографического отделения, предполагающая реализацию идей 

компетентностного подхода: обеспечение современного качества 
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образовательного процесса, фундаментальности, соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности и общества. 

Необходимость повышения профессионализма будущих хореографов в 

свете реализации идей компетентностного подхода ставит перед педагогикой 

задачи разработки новых технологий, внедрения прогрессивных методов 

обучения и воспитания студентов. Инновационные методы, основанные на 

достижениях педагогики, психологии, социологии, включают в себя 

следующие компоненты: современные педагогические технологии развития 

лидерских и диалогических способностей; педагогические аспекты творческой 

деятельности; этнопедагогический подход к обучению, воспитанию и 

развитию; методы развития межличностного общения в коллективе; 

интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта 

танцевального коллектива; методы создания художественной среды средствами 

хореографии. 

Основная идея компетентностного подхода в хореографическом 

образовании заключается в том, чтобы, опираясь на новую программу 

обучения, новую методику, не только обучить ключевым профессиональным 

приемам, навыкам, но с их помощью изменить способ художественно-

творческого мышления. От знаний и навыков – к новому типу мышления – к 

практической реализации творческого видения в хореографии – таков путь 

профессионального обучения балетному искусству. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы реализация компетентносного подхода 

в процессе освоения профессиональных компетенций при подготовке компетентного, 

конкурентноспособного специалиста.  

 

Ключевые слова: компетентносный подход, профессиональное образование, 

компетентность, практико-ориентированное обучение, профессиональная компетенция. 

 

Цель современного профессионального образования состоит в том, чтобы 

будущий профессионал обладал широким набором взаимосвязанных и 

взаимодействующих качеств, таких как инициативность, мобильность, 

стремление к самообразованию, владение новыми технологиями и способами 

их применения, способность принимать самостоятельные решения, 

адаптироваться в социальной и профессиональной сфере, уметь работать в 

команде, быть готовым к перегрузкам и стрессовым ситуациям и т. д.  

Обучение студентов на основе компетентностного подхода направлено на 

повышение конкурентоспособности выпускников и на активное 

взаимодействие с рынком труда. Выпускник должен свободно владеть своей 

профессией, быть готовым к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности.  

Чтобы раскрыть сущность компетентностного подхода в образовании, 

обратимся к ключевым понятиям «компетенция» и «компетентность». 

Компетенция - совокупность знаний, умений, нормативно-ценностных 

установок, необходимых для решения проблем в определенной сфере 

деятельности. 

Компетентность – это синтез двух компонентов: 

1) обладание обучающимся определѐнным набором компетенций;  

2) сложившееся личностное качество человека, завершившего образование 

определѐнной ступени, в котором ярко выражена «способность 

результативно действовать, достигать результата, т.е. мобильность 

специалиста на рынке труда. 

Под понятием «компетентность» понимаются такие качества человека, 

как самостоятельность действий, творческий подход к любому делу, 

стремление довести его до конца, готовность постоянно учиться и обновлять 

свои знания, умение вести диалог и сотрудничать в коллективе, проявлять 

гибкость ума и способность к экономическому мышлению. Введение понятия 

«компетенция» в практику обучения позволит решить типичную для среднего 

профессионального образования проблему, когда обучающиеся, овладев 

набором теоретических знаний, испытывают значительные трудности в их 

реализации при решении конкретных задач или проблемных ситуаций. 
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Профессиональная компетентность – это полнота качеств и способностей 

работника, обеспечивающая выполнение им действий в соответствии с 

компетенцией, определяемой требованиями должности. 

 Процесс освоения профессиональных компетенций сегодня выглядит 

следующим образом: 

1) в процессе изучения МДК и ПМ студент осваивает учебную 

компетенцию;  

2) в процессе учебной практики закрепляет учебную компетенцию;  

3) в процессе производственной практики, получая элементы 

профессионального опыта, студент начинает осваивать элементы 

профессиональной компетенции, формируется профессиональный опыт и 

профессиональная компетенция. 

В основе процесса лежит системный подход. Овладение компетенциями 

возможно только на основе знаний с помощью определенных умений – 

практики. Следовательно, любой модуль обучения должен включать в себя 

основные действия специалиста в требуемой последовательности с описанием 

необходимых для выполнения действий знаний, умений и ресурсов. 

Реализация компетентностного подхода в среднем профессиональном 

образовании (далее - СПО) производится с учѐтом следующих особенностей: 

1. Практико-ориентированность обучения. 

Практико-ориентированное обучение – это процесс взаимодействия трех 

субъектов обучения: преподавателя, студента и профильного предприятия. 

Реализуется практико-ориентированное обучение с целью развития личности, 

направленных с одной стороны на совершенствование ряда психологических 

характеристик студентов (внимание, мышление, мотивация), с другой стороны 

– на самостоятельное приобретение ими новых знаний, формирования 

практического опыта их применения в окружающей действительности при 

решении жизненно важных задач и проблем, развитие мировоззрения и 

творческого потенциала. 

С целью обеспечения реализации практико-ориентированного обучения в 

ГБПОУ «Горловский колледж технологий и сервиса» проводятся различные 

мероприятия: конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся 

рабочих профессий; олимпиады по специальным дисциплинам; встречи с 

работниками производства и т.д. Уроки учебной практики проводятся на 

конкретном производительном труде, что позволяет обучающимся 

совершенствовать трудовые умения и навыки, развивать активность, волю и 

такие важные черты характера, как дисциплинированность, ответственность, 

инициативность, точность и исполнительность, самостоятельность, умение 

критически мыслить.  
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 Преподаватели колледжа широко используют информационные 

технологии при проведении учебных занятий. Студенты создают презентации с 

элементами анимации, с использованием видео элементов для представления 

группе самостоятельно изученного материла в процессе озвучивания докладов, 

защиты рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. Такой вид 

самостоятельной работы формирует умения поиска, анализа и отбора 

необходимой информации, ее организации, преобразования и передачи, что 

подразумевают возможности информационных компетенций. Речевое 

сопровождение презентаций тренирует умения грамотно и лаконично доносить 

информацию, формулировать свои мысли.  

2. Специфика возраста студентов. 

Возраст студентов, обучающихся по программам СПО, составляет 16-18 

лет. В данном возрасте для привлечения к какой-либо деятельности требуется 

серьезная учебная мотивация. Учебную мотивацию можно определить как 

совокупность следующих факторов: организация образовательной системы и 

образовательного учреждения; специфика организационно-образовательного 

процесса; субъективные особенности человека; субъективные особенности 

педагога и отношение его к обучающемуся, процессу обучения, специфика 

учебного предмета. 

С целью повышения учебной мотивации в колледже проводится 

разъяснительная работа и воспитательные мероприятия, в частности конкурсы 

по профессии, нацеленные на формирование умения работать в команде, 

уважение к труду, желания повышать свой профессиональный уровень. 

3. Тесное сотрудничество с работодателями. 

Для подготовки компетентного специалиста необходимо, чтобы 

работодатель принимал активное участие в создании и реализации основных 

профессиональных образовательных программ, и результатом такого 

сотрудничества должно стать трудоустройство выпускника на предприятие 

работодателя. И, конечно же, следует проявлять активность и самим студентам. 

Не нужно надеяться на то, что после получения диплома сразу же выстроится 

очередь из работодателей, желающих взять на работу свежеиспеченного 

специалиста. Следует проявлять себя и во время учебы, стараться успевать по 

предметам, по возможности искать подработку во время учебы, но не в ущерб 

ей. Нужно осознать, что залог получения любой работы – это, прежде всего, 

наличие ответственности, способности принимать решения и компетентности в 

той или иной области. 

Колледжем проводится активная работа по установлению тесных связей с 

предприятиями и организациями Донецкой Народной Республики в их числе 

экскурсии, приглашение работодателей на различные мероприятия, конкурсы, 
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экзамены, проводимые в колледже, заключение договоров на подготовку 

кадров, прохождение производственной практики на предприятиях ДНР. 

Таким образом, в образовательной практике колледжа реализация 

компетентностного подхода – это деятельность, направленная на развитие 

способностей студентов, достижение ими высокого уровня профессиональной 

подготовки, обеспечение качества обучения в профессиональном образовании в 

современных условиях. Применение компетентностного подхода в обучении 

студентов позволяет сформировать модель будущего специалиста, 

востребованного на рынке труда и полностью отвечающего условиям 

социально-экономического развития республики.   
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Программа среднего профессионального образования базовой подготовки 

направлена на освоение общих и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность к реализации основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с получаемой квалификацией специалиста 

среднего звена. Влияние профессиональных и гражданских качеств 

выпускников СПО при поступлении на работу рассматривается как должное, 

поэтому на сегодняшний день работодатель знает какие требования 

предъявлять молодому специалисту на рынке труда. Все выпускники 

образовательного учреждения должны соответствовать профессиональным и 

гражданским качествам заявленных работодателями, ведь они начинают свою 

трудовую деятельность впервые, и от того, как себя зарекомендуют, зависит 

многое на старте профессиональной карьеры. 

Подготовка квалифицированных конкурентоспособных специалистов 

является стратегическим направлением деятельности профессионального 

образования.  

Растущие потребности опережают сегодня процессы социальной и 

психологической зрелости людей, их способность к ведению диалога, 

активному самовыражению. В связи с этим сегодня изменяются характер и 

функции профессионального   образования: оно должно не только передать 

знания, сформировать умения, но и подготовить будущих специалистов к 

самостоятельным действиям, научить нести ответственность за себя и свои 

поступки. 

Модернизация   российского   образования   направлена   не   только   на 

изменение содержания изучаемых предметов, но и на изменение подходов к 

методике     преподавания,   активизацию   деятельности   студентов   в   ходе  

занятия,   приближение     изучаемых   тем   к   реальной   жизни,     поиски   пут

ей решения наиболее острых общественных проблем.   

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что адаптация 

отечественных производителей к рыночным условиям как внутри страны, так и 

за ее пределами требует решения широкого комплекса задач по развитию 

рыночной инфраструктуры. Для этого необходима общая рыночная ориентация 

всей системы образования, а также формирование разветвленной системы 

рыночной инфраструктуры, которая бы реагировала на изменения 

конъюнктуры спроса и предложения на рынке труда и осуществляла 

необходимую дополнительную подготовку для него конкурентоспособных 

работников. 

Современный рынок труда требует создания таких технологий 

профессионального развития, которые позволят выпускникам средних 
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профессиональных  учебных заведений, входящим в мир производственной и 

управленческой деятельности, достичь высокого уровня 

конкурентоспособности.  Конкурентоспособная личность должна обладать не 

только специальными знаниями и умениями в сфере профессиональной 

деятельности, а, прежде всего развитыми личностными качествами, 

позволяющими эффективно осуществлять процесс деятельности и получать 

искомые результаты. Личностно-профессиональные качества имеют 

первостепенное значение в обеспечении конкурентоспособности работников. 

Рынок труда ставит жесткие требования перед молодыми специалистами СПО. 

Сегодня наличие документа о среднем профессиональном образовании не 

гарантирует получение престижного рабочего места по специальности. Анализ 

современного рынка труда показал, что специалисты в возрасте до  22   лет 

испытывают трудности в трудоустройстве и обладают низким уровнем 

конкурентоспособности личности в сравнении с другими возрастными 

группами. В настоящее время потребность в разработке и  обосновании 

программы формирования конкурентоспособной личности студента в 

образовательном процессе многократно возрастает. Конкурентоспособность 

рассматривается как достижение и успех молодого специалиста. 

 Конкурентоспособные личности значительно легче адаптируются к 

требованиям социальной среды, достигая более высокого уровня 

профессионального и личностного развития. При развитии 

конкурентоспособности у студентов повышается мотивация к процессу 

обучения, возрастают требования к качеству получаемого образования и 

совершенствуются личностно-профессиональные качества. 

 Личностно-значимые и профессионально-значимые качества 

студента  неправомерно рассматривать в отрыве друг от друга, так как личность 

является субъектом профессиональной деятельности.   Профессиональное и 

личностное развитие - это два взаимосвязанных, взаимодополняющих друг 

друга процесса. В развитии конкурентоспособности существенную роль играет 

то, каким образом осуществляется профессиональное образование. 

Результаты поиска эффективных систем профессионального образования были 

использованы рядом исследователей в построении элементов концепции 

профессионального образования.  При модернизации отечественного среднего 

профессионального образования основополагающим подходом становится 

личностно-ориентированный подход. 

 Таким образом, в процессе профессионального обучения, освоения 

профессии и выполнения профессиональной деятельности основным фактором 

выступает развитие личности. Следует отметить, что понятия профессионализм 

и конкурентоспособность различны. Конкурентоспособная личность это не 
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одно качество, а интегральная характеристика, включающая в себя следующие 

свойства и особенности личности: 

- высокий уровень работоспособности; 

- стремление к качественному конечному результату; 

- стрессоустойчивость, способность преодолевать трудности; 

- творческое отношение к делу, труду; 

- стремление к профессиональному самосовершенствованию; 

- способность к принятию ответственных, порой рискованных решений; 

- коммуникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству, 

сотворчеству; 

- способность к быстрому освоению нового дела; 

- способность к самообразованию, самореализации, саморазвитию. 

 Необходимо ориентироваться в своем  развитии на качественную 

подготовку специалиста, отвечающую изменениям, происходящим на рынке 

труда. Работодателей больше всего волнует качество подготовки специалистов. 

 В    настоящее    время    диагностические   методики оценивания качества 

подготовки представлены двумя группами: 

- оценка профессиональной компетентности на основе квалификационного 

стандарта; 

-оценка профессиональной компетентности будущего специалиста как 

личности. 

 В современных условиях конкурентоспособность  является фактором 

успешного и устойчивого развития любой страны в современном мире. 

Основное преимущество высокоразвитой страны связано с ее 

человеческим потенциалом, во многом определяющимся образованием. Важная 

роль образования в решении задач социально-экономического развития России 

и повышении ее конкурентоспособности в целом заключается в создании 

условий для повышения конкурентоспособности личности. 

Фактором развития конкурентоспособности личности являются ее 

внутренняя среда, активность и потребность в самореализации. 

Конкурентоспособный специалист - профессионал, способный и готовый 

выдерживать конкуренцию (противостоять конкурентам) в сфере 

профессионально-трудовой деятельности за счет проявления успешного 

соперничества за достижение преимуществ на каком-либо поприще. 
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Аннотация.  В   статье   описаны современные  компетентностные подходы  в 

учебный процесс при  подготовке  конкурентноспособных выпускников. 

 

 Ключевые слова: компетентностый подход, образовательные технологии, 

практическое обучение. 

 

 Внедрение компетентностного подхода в систему профессионального 

образования направлено на улучшение взаимодействия с рынком труда, 

повышение конкурентоспособности специалистов, обновление содержания, 

методологии и соответствующей среды обучения.  

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на 

основе использования социального опыта , элементом которого является и 

собственный опыт обучающихся.  

 Компетентностный подход – это комплекс общих принципов, которые 

необходимы для того чтобы определить цели образования, организовать 

образовательный процесс и оценить его результаты.  

 Компетентностный подход в образовании появился при изучении 

ситуации на рынке труда: были рассмотрены требования, которые 

предъявляются по отношению к работнику. Поэтому современное образование 

должно формировать профессиональный универсализм – способность человека 
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менять способы и сферы своей деятельности. Хороший сотрудник должен быть 

профессионально подготовлен, а также от него сейчас требуется умение 

работать в команде, принимать самостоятельные решения, он должен 

проявлять инициативу и быть способным к инновациям. Готовность к 

перегрузкам, психологическая устойчивость, устойчивость к стрессовым 

ситуациям – вот к чему должен быть готов современный работник, который 

стремится построить карьеру.  

 Быть компетентным, значит уметь применить знания, умения, опыт, 

проявить личные качества в конкретной ситуации, в том числе и 

нестандартной. 

 Формирование профессиональных компетенций необходимо 

осуществлять на протяжении всего процесса обучения: 

 - в период введения в специальность; 

 - в период овладения специальностью; 

 - в период учебной и производственной практики. 

 Неотъемлемой частью профессиональной подготовки является 

практическое обучение будущих специалистов.  Практическое обучение служит 

одним из основных средств формирования профессиональных компетенций у 

собучающихся колледжа. Без неѐ невозможно знакомство с реальным 

производством, закрепление теоретических знаний, приобретение навыков 

рабочей профессии .  

  В настоящее время конкурентоспособность выпускника определяется его 

профессиональной компетентностью, в которой специальные знания должны 

совмещаться с навыками общения, основами личностного роста, 

самодиагностики и других свойств. Основной целью профессионального 

образования становится формирование у выпускника постоянного стремления к 

самосовершенствованию и, как следствие, развитие у него качеств 

высокообразованной личности.  

 Выпускник по профессии «Маляр строительный» должен обладать 

общими и профессиональными  компетенциями: 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  

способов ее достижения, определенных руководителем; 

ОК 3 - анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

ОК 4 - осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 
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ОК 5 - использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 - исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

ПК 3.1 - выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ; 

ПК 3.2 - окрашивать поверхности различными малярными составами; 

ПК 3.3 - оклеивать поверхности различными материалами; 

ПК 3.4 - выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 Ведь выпускник, даже владеющий теорией, но не способный применять 

ее на практике, представляет собой невысокую «потребительную стоимость» 

для работодателя и низкую «меновую стоимость» на рынке труда.  

 Когда речь идет о конкурентоспособности личности, то имеется в виду не 

только высокое качество результатов ее деятельности, но и ее способность 

выстоять и победить в конкурентной борьбе. Среди множества качеств, 

которые определяют конкурентоспособность личности, В. И. Андреевым 

выделены десять стержневых и приоритетных. «Конкурентоспособность 

личности характеризует синтез таких качеств, как четкость целей и ценностных 

ориентации, трудолюбие, творческое отношений к делу, способность к риску, 

независимость, способность быть лидером, стремление к непрерывному 

саморазвитию, стрессоустойчивость, стремление к непрерывному 

профессиональному росту, к высокому качеству конечного продукта своего 

труда». Данная идеальная модель конкурентоспособной личности позволяет 

выделить базовые компоненты: мотивационно-потребностные, деловые, 

организационно-волевые, общекультурные, нравственные качества, интеллект, 

психологическую, коммуникативную структуру самосознания.   

 Не стоит забывать в таких случаях об этике и манерах, особенно в 

формальной обстановке. Ведь многие вопросы решаемы. Умение сохранять 

свое спокойствие и мудрость в конфликтных ситуациях поможет в 

большинстве случаев одержать победу над оппонентами.  

 Компетентностный подход помогает научиться обучающимся 

самостоятельно действовать в ситуациях неопределенности в решении 

актуальных проблем, удовлетворении личных потребностей и потребностей 

общества в целом.  

 Изучая рынок труда, спрос и предложение на рынке труда, определяет 

степень конкурентоспособности выбранной специальности. Поэтому 
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формирование специалистов, чьи профессиональные и личностные качества 

получат спрос на рынке труда, - главная задача образовательных учреждений.  

Сегодняшние выпускники в процессе учебы получают достаточно знаний и 

навыков, но проблема заключается в отсутствии необходимой связи между 

рынком образования и рынком труда.  

 Усилившиеся за последнее время проблемы с трудоустройством 

молодежи сделали важным фактор ответственности образовательного 

учреждения за последующее трудоустройство его выпускников.  

 Применяя компетентностный подход на практике, мастер 

производственного обучения подготавливает обучающегося к дальнейшей 

взрослой жизни, способствует его успеху в дальнейшем.  

 Большое внимание при компетентностном подходе уделяют 

самостоятельной работе обучающихся. Рост компетенции обучающегося в 

профессиональном смысле подразумевает под собой не только выполнение 

указаний мастера производственного обучения, но и поиск эффективных 

способов обучения.  

 Обучение, которое основано на компетенциях, строится на определении, 

освоении и демонстрации знаний, умений, типов отношений и поведения, 

которые нужны для определенной трудовой деятельности. Внедрение такого 

обучения помогает развить творческое мышление и привлечь интерес 

обучающихся к важным вопросам в последующей профессиональной 

деятельности. 

 Сутью образовательного процесса становится создание различных 

ситуаций и поддержка действий, приводящих к формированию какой-либо 

компетенции. В итоге можно сказать, что повысить эффективность обучения в 

профессиональном образовании помогает реализация компетентностного 

подхода в подготовке конкурентоспособного выпускника при тесном 

взаимодействии с будущими работодателями, научно-методического 

содержания подготовки специалистов и мотивации обучающихся к хорошему 

уровню своей профессиональной деятельности.  
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Аннотация. Компетентностный подход в профессиональном образовании 

предполагает систему требований к организации образовательного процесса, 

результаты которой выражаются в виде освоения профессиональных, общих и 

воспитательных компетенций, что способствует практико-ориентированному характеру 

подготовки обучающихся, усилению роли их самостоятельной работы по разрешению задач 

и ситуаций, имитирующих социально-профессиональные проблемы.  

В статье освещается опыт работы преподавателя по применению современных 

педагогических технологий при реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе при подготовке студентов профессии «повар, кондитер».  

 

Ключевые слова: компетенции, самостоятельная работа, образовательные 

информационные технологии, электронные средства обучения, метод проектов, 

творчество. 

 

Целью педагога с позиции компетентностного подхода в образовательном 

процессе является формирование у студентов профессиональной 

компетентности, которая осуществляется за счет методических и 

педагогических подходов. При этом можно выделить такие особенности: 

1. Изменение роли преподавателя: от трансляции знаний и способов 

деятельности к проектированию индивидуально личностного развития каждого 

студента. 

2. Внедрение инновационных методов стимулирования учебной 

деятельности посредством действия, обмена опытом, постановки и творческого 

решения проблем. 

3. Применение методов обучения, содействующих формированию всех 

составляющих профессиональной компетентности, учитывая личные 

склонности и способности. 
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Анализ деятельности повара в общественном питании, показал, что он 

должен владеть такими видами профессиональной деятельности: 

 производственно-технологической,  

 организационной,  

 экономической,  

 контролирующей.  

Следовательно, профессиональная компетентность – это способность и 

готовность личности к деятельности, которая основана на знаниях и включает в 

себя нравственную, познавательную, творческую, коммуникативную и 

технологическую активную составляющую. 

Введение компетенций в профессиональное образование позволяет 

решить проблему, когда обучающиеся могут легко овладеть теоретическими 

знаниями, но испытывать трудности в практической деятельности, когда 

следует использовать полученные знания для решения конкретных проблемных 

ситуаций. Современные педагогические технологии помогут будущему 

профессионалу научиться нестандартно, творчески мыслить. 

Владение педагогической технологией – это высокое мастерство. 

Педагогу важно активизировать студента к поиску новых знаний, раскрыть 

способности и возможности при овладении профессией, найти мотивацию к 

самостоятельному приобретению знаний, стимулировать любознательность. 

Организация обучения через желание – вот цель педагога при подготовке 

конкурентоспособных работников. 

Для достижения этих целей я использую разные педагогические 

технологии:  

 технология проектного обучения;   

 технология проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления;  

 личностно- ориентированное обучение; 

 информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 

В своей практике активно применяю проектную деятельность, так как она 

способствует развитию профессиональных и общих компетенций, в том числе 

умению анализировать информацию, выдвигать идеи и находить решения. 

Использование метода проектов делает процесс подготовки 

квалифицированных рабочих творческим и целенаправленным, а студента – 

ответственным и целеустремленным. Обязанность педагога – это создание 

комфортных условий для работы над такими видами проектов, как 

краткосрочные мини–проекты, так и долгосрочные. Мини-проекты 

исследовательского или информационного характера выполняем на занятиях 
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междисциплинарного курса при изучении и закреплении нового материала. Я 

предлагаю студентам самостоятельно познакомиться с теоретическим 

материалом, подобрать интересные исторические сведения, практические 

задания с решениями, и оформить всѐ это в формате плана, макета, слайд – 

шоу, мультимедийной презентации, технологической карты и т.д. При этом 

большое внимание уделяю публичной защите проектов, ведь презентационная 

деятельность позволяет логически завершить проектную работу, дать 

возможность самооценки и сторонней оценки. 

Долгосрочные проекты мы со студентами реализуем в рамках 

студенческой научно-практической конференции «Ступени роста: от 

студенческого творчества к профессиональному мастерству».  

Студентам предлагается выбрать тему индивидуального проекта, по 

своему интересу, составляется план работы над ним, согласно которому, 

выполняется работа творческого характера. Довольно часто, по ходу 

реализации проекта, возникает необходимость в дополнительных 

исследованиях, требующих применения экспериментальных, социологических 

(опрос, анкетирование, беседа), сравнительно–сопоставительных методов. 

В рамках года «Русской культуры» студенты работали и предоставили 

ряд проектов о русской кухне: «Старинная русская кухня – источник здорового 

питания», «Искусство приготовления пряников», «Влияние специй и пряностей 

на приготовление блюд». При работе над ними студенты использовали научно–

популярную литературу, ресурсы интернета, встречались с поварами кафе, 

столовых, изучая историю русской кухни и использование, а также сочетание 

старинных рецептов в современной кулинарии. Я как преподаватель исполняла 

роль консультанта, советника. Проекты студентов, представленные на 

студенческой научно-практической конференции, отмечены сертификатами и 

дипломами.  

Практика показывает, что использование проектной технологии в 

процессе подготовки поваров позволяет решать такую актуальную проблему 

как повышение уровня профессиональных и общих компетенций. 

Внедрение новых технологий в учебный процесс позволяет 

активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, 

повысить темп занятия, увеличить объем самостоятельной работы студентов, 

формировать и развивать их профессиональную компетенцию. 

Сегодня необходимо, чтобы педагог мог подготовить и провести занятие 

с использованием ИКТ, т.к. компьютерные технологии прочно и надолго вошли 

в нашу жизнь.   

Что бы применять ИКТ, необходимо знать возможности, 

предоставляемые компьютером для усовершенствования учебного процесса на 
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каждом этапе занятия. 

Так, на этапе подготовки к занятию компьютерные технологии 

позволяют: 

 создавать технологические и инструкционные карты; 

 рационально располагать материал; 

 обеспечивать основной материал дополнительной информацией; 

 подбирать и систематизировать материал с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. 

На этапе проведения занятий:  

 экономить время; 

 ярко и красочно оформлять материал; 

 повышать убедительность подачи материала; 

 оптимизировать процесс усвоения знаний;  

 индивидуализировать обучение; 

 в любой момент возвращаться к уже знакомому материалу; 

 самостоятельно использовать учебный материал студентами. 

На итоговых занятиях компьютерная техника применяется как средство 

контроля усвоения знаний студентов, значительно расширяет доступ к 

источникам информации, дает возможность получения обратной связи. 

На этапе разработки занятия появляются дополнительные 

возможности:  

 повышать мотивацию обучения у студентов; 

 накапливать материал; 

 корректировать электронные материалы, развивать их.  

В практической работе мною применяются различные формы 

информационного сопровождения: 

 электронные учебники; 

 видеоматериалы с интернет-сайтов; 

 презентации по темам учебной практики; 

 презентации, фото и видео, выполненные студентами в качестве 

домашнего задания;  

 тесты. 

Использование мультимедийной наглядности делает процесс обучения 

более живым и интересным, повышает мотивацию студентов, развивает 

творческий потенциал, способствует их активизации к познавательной 

деятельности. 

Обучить компетентности студента нельзя. Таковым он может стать лишь 

сам, найдя и апробировав различные модели поведения, выбрав из них те, 
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которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, привязанности, 

эстетическому вкусу и нравственным ориентациям.  

Следует подчеркнуть, что конкурентоспособность специалиста 

представляет собой сочетание личностных качеств с высоким уровнем 

профессиональной подготовки. 

 

Результатом своей работы по завершению образования выпускниками 

считаю демонстрацию ими успешных знаний, умений, навыков, которые 

выражаются в освоении общих, профессиональных и воспитательных 

компетенций, умении применить их в жизни, проявляя свои способности и 

быть востребованными на рынке труда. 
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Аннотация. В статье раскрыты актуальные проблемы внедрения, развития и 

использования инновационных приемов и методов в процессе обучения студентов. 

Обоснованы преимущества инновационного подхода по сравнению с традиционными 

формами подготовки студентов. как важного элемента формирования ключевых 
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компетенций высококвалифицированного специалиста со знаниями, умениями и навыками, 

которые обеспечат ему конкурентоспособность на рынке труда.             

 

Ключевые слова: метод активного проблемно-ситуационного анализа, кейс-метод,  

профессиональные компетенции, «ситуация» и «анализ»,   инновационные формы обучения, 

теоретическое занятие, инновационные методы, личностно – ориентированная 

технология. 

 

В настоящее время активные методы обучения, в том числе кейс-метод, 

достаточно широко применяются при подготовке высококвалифицированных 

специалистов ДНР. 

Метод кейсов или метод конкретных ситуаций – это метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач –ситуаций (решение кейсов). 

Потенциал кейс-метода гораздо больше, чем у традиционных методов 

обучения. Преподаватель и студент постоянно взаимодействуют, выбирают 

формы поведения, сталкиваются друг с другом, мотивируют свои действия, 

аргументируют их моральными нормами. 

Основными понятиями, используемыми в кейс-технологии, являются 

понятия «ситуация» и «анализ», а также производное от них – «анализ 

ситуации». Термин «ситуация» может пониматься как состояние, событие, 

действие, поворотный момент для принятия решения, набор определенных 

взаимосвязанных фактов, которое содержит в себе противоречия, 

необходимость оценок или способов выхода на новый уровень. Если ситуация 

связана с учебной дисциплиной, то полная информационная картина события 

или проблемной ситуации должна дать толчок к превращению теоретических 

знаний в профессиональной опыт. 

При проведении учебного занятия на основе кейса можно применять 

дополнительные варианты работы обучающихся – организовать дискуссию, 

«мозговой штурм», научный спор, подготовиться и провести дебаты   по 

ключевым, но расходящимся решениям. 

На уровне формирования знаний и понимания основная работа идет на 

основе лекции, рассказа, беседы учителя, интерактивной работы с 

информацией мы можем применить информационный кейс-текст с включением 

употребляемых терминов и понятий, формул и правил как на уроке, так и для 

самостоятельной работы обучающихся. 

 Использование кейс-метода в обучении студентов позволяет повысить 

познавательный интерес к изучаемым дисциплинам, способствует развитию 

исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия 

решений. 
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Отличительной особенностью кейс-метода является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни. В этой связи применение кейс-

метода для оценки компетенций дает возможность преподавателю специальных 

дисциплин проводить как обучение, так и оценку знаний по единой методике. 

Предложенный метод можно использовать на этапе текущего, промежуточного 

и итогового контроля при изучении любой дисциплины, основанной на 

ситуационном анализе предметной области. 

Опыт использования кейс-метода   на занятиях учебной дисциплины 

ОП.03 Техническое оснащение организаций питания по специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело», включая такие разделы, как «Механическое 

оборудование», «Тепловое оборудование», «Холодильное оборудование», дает 

возможность реализовать с помощью кейс-метода поставленные задачи 

занятия. 

Например, сформировать и реализовать знания и профессиональные 

компетенции с помощью кейс-метода при изучении правил эксплуатации 

машины МОК-125 для обработки картофеля на теоретическом занятии, по теме: 

«Машины и механизмы для обработки овощей», 

Для реализации проблемной ситуации кейс раздается студентам на   

лекции, при изучении и усвоении учебного материала. Он направлен на 

формирование проблемной ситуации, актуализации имеющихся знаний, их 

систематизации и определения точек мотивации на будущий учебный 

материал. Данный вариант тесно связан с методом «Знаю – хочу узнать – узнал 

новое». 

Например, студентам предлагается конкретная ситуация:  

 указать факторы, действующие на качество обработки картофеля; 

 факторы, влияющие на   производительность машины.  

Студенты формируют свои ответы так, чтобы, указанные факторы, 

влияющие на качество обработки овощей, являлись и основанием для решения 

второй проблемы. 

Ответ. Качество обработки овощей и производительность машины        

зависит от: 

 сорта картофеля;  

 качества;  

 санитарного состояния, подготовки к очистке; 

 напора воды в системе водоснабжения; 

 правильности подготовки машины к работе; 

 состояния терочных дисков на машине;  

 квалификации специалиста.  
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Но преподаватель усложняет задачу и ставит перед ними следующие 

вопросы:  

 По какой причине при обработке картофеля перед машиной 

появилась лужа воды? 

 Как вода влияет на нарушения правил техники безопасности при 

работе с электрооборудованием? 

Студенты дают правильные ответы и на эти вопросы. И еще вопрос к 

студентам:    

Как устранить возникшие ситуационные проблемы? 

Последовал алгоритм правильных действий на решение этих 

ситуационных проблем. 

Таким образом работа преподавателя и студента на занятии с 

применением кейс-технологии может быть многовариативна. Важными 

составляющими кейс-стадии, является его использование адекватно задачам 

общей целенаправленности в формировании компетентностей студентов.  

В конечном итоге студенты  создают авторский исследовательский 

продукт, формируют способность принятия самостоятельных решений в      

процессе, возникших производственных ситуациях на основе предметных 

знаний и умений. 

Итак, применение кейс - технологии на уроках специальных дисциплин 

позволяет: 

 привлечь студентов к активному разрешению учебных проблем, 

сходных с реальными производственными задачами; 

 ориентироваться в разнообразной информации; 

 находить необходимые сведения для решения проблемы, 

производственной задачи; 

 активно и творчески пользоваться своими знаниями; 

 развивать навыки самоорганизации деятельности выработать 

уверенность в себе и в своих силах, отстаивать свою позицию и 

оценивать позицию оппонента. 

Таким образом, широкое применение инновационных технологий в 

преподавании профессиональных дисциплин способствуют развитию 

познавательной и творческой активности обучающихся, памяти, активизируют 

мышление, развивают самостоятельность, формируют умения применять 

получение знания на теоретических и практических занятиях. 
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрены теоретические предпосылки 

компетентностного подхода в профессиональном образовании. Определено место 

компетентностного подхода в системе профессионального образования. Раскрыто 

соотношение понятий «компетентность» и «качество образования». 

 

Ключевые слова: профессиональное образование, компетентностный подход, 

профессиональная компетентность, общие компетенции. 

 

В современном обществе образование является одной из самых значимых 

сфер человеческой деятельности. Основная цель профессионального 

образования – подготовка квалифицированного специалиста соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных 

областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 

Компетентностный подход в среднем профессиональном образовании 

рассматривается как один из факторов повышения конкурентоспособности 

будущих специалистов. 

Компетентностно – ориентированное профессиональное образование – 

объективное явление в образовании, вызванное к жизни социально – 
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экономическими, политико – образовательными и педагогическими 

предпосылками. 

Я рассматриваю компетентность как обобщенную характеристику 

профессиональных и личностных качеств специалиста, которая отражает не 

только уровень знаний, умений и опыта, но и социальную и нравственную 

позицию личности. 

Учитывая, что компетентность является деятельностной характеристикой 

человека, ее классификация соответствует видам деятельности: трудовая, 

учебная, игровая, коммуникативная, профессиональная, предметная, 

профильная, др. 

Реализация компетентностного подхода в среднем профессиональном 

образовании обусловлена социально – экономическими, образовательными и 

педагогическими предпосылками. Современная экономика предъявляет к 

специалисту среднего звена новые требования, которые надо учитывать в 

программах подготовки специалистов. Перед организациями среднего 

профессионального образования стоят задачи, направленные на 

совершенствование процесса управления качеством образования. Как 

следствие, возникает необходимость постоянного совершенствования 

содержания основной профессиональной образовательной программы, 

применения инновационных педагогических технологий и активных методов 

обучения, использования сетевых форм организации образовательного 

пространства, обеспечения эффективного контроля качества образования. 

Важнейшим требованием к результатам освоения новых образовательных 

программ является наличие у выпускников системы универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций как 

непосредственно в трудовой, так и в социально – личностной деятельности, что 

в совокупности с интеллектуальным потенциалом и составляет 

профессиональную компетентность будущего специалиста. 

Рынок предъявляет к современному специалисту ряд новых требований. 

В условиях рынка руководители предприятий и организаций стали 

предъявлять жесткие требования не только к уровню образования, но и к 

личностным, деловым, нравственным качествам специалистов, принимаемых 

на работу. Каждому руководителю необходимо получить специалиста, который 

начнет выполнять свои обязанности сразу и качественно. 

Компетентностный подход при подготовке молодого специалиста 

рассматривается как инструмент усиления социального диалога системы средне 

профессионального образования с миром труда, средством углубления их 

сотрудничества и взаимодействия. В системе подготовки специалистов 

выражена четкая ориентированность на потребности рынка труда. Выпускники 
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образовательных учреждений должны владеть компетенциями, которые 

позволят им быть успешными в соответствующих профессиональных сферах 

деятельности. 

Анализ требований Государственного образовательного стандарта 

показал, что обучающиеся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования должны обладать общими и 

профессиональными компетенциями. 

Общие компетенции – универсальные способы деятельности, общие для 

всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на решение 

профессионально – трудовых задач и являющиеся условием интеграции 

выпускника в социально – трудовые отношения на рынке труда. 

Общие компетенции носят профессиональный характер и выражаются 

через такие качества личности, как самостоятельность, умение принимать 

ответственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, гибко и 

системно мыслить, осуществлять коммуникативные действия, вести диалог, 

получать и передавать информацию различными способами. Именно 

компетентность выпускника является основой конкурентоспособности 

работника. В связи с этим основной тенденцией развития среднего 

профессионального образования на сегодняшний день является реализация 

компетентностного подхода, направленного на развитие общих и 

профессиональных компетенций студентов техникума. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт 

профессионального образования (ФГОС СПО) предусматривает приобретение 

обучающимися не только знаний, определенных умений, но и формирование 

профессиональных компетенций. 

Компетенция – способность применять знания, умения, отношения и 

опыт в стандартных и нестандартных трудовых ситуациях, успешно 

действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении 

задания. 

В основе компетентностного подхода к профессиональному образованию 

лежат принципы репродуктивного и продуктивного обучения. В связи с этим 

последний приобретает особое значение, т.к. он развивает аналитическое 

мышление. 

Важнейшим признаком компетентностного подхода является способность 

обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно без получения 

глубоких знаний. 

Одной из особенностей образования в системе СПО является практико – 

ориентированное пространство. Для реализации практико – ориентированного 

подхода и формирования компетенций, огромную роль играют учебные 
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практики. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение компетентностного подхода в 

обучении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ключевые слова: компетентностно – ориентированный подход, профессиональная 

деятельность, система среднего профессионального образования, обучающиеся с ОВЗ 

(ограниченные возможности здоровья). 

 

С каждым годом повышаются требования к выпускникам 

профессионального образования с ограниченными физическими и 

интеллектуальными возможностями. Им необходимо уметь работать с большим 

объемом информации, анализировать собственную деятельность, быть 

ответственным и коммуникабельным, логически мыслить, самостоятельно 

решать возникающие проблемы в жизни и труде и эту задачу предстоит решать 

системе профессионального образования. 
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Обеспечение конкурентоспособности обучающегося на основе 

современного качества, которое будет отвечать запросам современной жизни и 

потребностям развития личности, общества, государства. 

Человек с проблемами в интеллектуальном и физическом развитии, как 

гражданин ничем не отличается в праве на получение образования и на труд от 

других членов общества. Но ему нужна особая помощь в развитии своих 

способностей к трудовой деятельности и реализации своих прав на нее с 

обоюдной пользой для себя и окружающих. 

Качественное профессиональное образование для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья – это его пропуск в мир, это 

важнейшее условие его социальной адаптации и интеграции, залог его 

успешности в будущем. 

Чтобы лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

могли это право реализовать, в профессиональных образовательных 

организациях для них должны быть созданы особые условия. Для того чтобы 

сформировать востребованного на рынке труда и компетентного выпускника, 

во всех профессионально значимых сферах, необходимо применять активные 

методы обучения, новые современные технологии, а в случае с обучением лиц с 

ОВЗ и инвалидностью возможно и дополнительный инструментарий. 

Качественное овладение профессиональными компетенциями и глубокое 

погружение в будущую профессию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, на этапе обучения в 

образовательной организации системы СПО (среднего профессионального 

образования), безусловно, является очень важным этапом в будущем 

профессиональном становлении обучающихся. Образование, ориентированное 

только на получение знаний, не отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к выпускникам колледжей и техникумов. 

Проблема в том, что большинство обучающихся овладев набором 

теоретических знаний, испытывают значительные трудности в жизни, 

требующей использования этих знаний на практике, для решения конкретных 

жизненных задач или проблемных, нестандартных ситуаций, особенно ярко это 

проявляется у обучающихся с ОВЗ. 

Компетентностно – ориентированный подход эффективно реализует 

усвоение социальных ценностей и ключевых компетенций, которые могут 

понадобиться в дальнейшей жизни, это четкая ориентация на будущее, которая 

проявляется в возможности построения образования с учетом успешности в 

личностной и профессиональной деятельности. Актуально применение 

компетентностно – ориентированного подхода для обучающихся с ОВЗ и 
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инвалидностью которые обучаются в колледжах и техникумах, так как система 

СПО готовит рабочие кадры, востребованные на рынке труда. 

Государство сформулировало новые требования к образованию 

обучающихся, поставив на первое место обучение компетенциям, раньше мы 

формировали навыки и умения, сейчас требуется формировать компетенции. 

Основной ценностью становится не усвоение суммы знаний, а освоение 

обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять, свои цели, 

принимать решения и действовать творчески в типичных и нестандартных 

ситуациях, способных самостоятельно и на профессиональном уровне 

выполнять определенные виды работ на массовых производственных 

предприятиях в условиях обычного трудового коллектива, т.е. формирование 

профессиональных компетенций. Те умения, которые помогают людям 

ориентироваться в новых ситуациях своей профессиональной, личной и 

общественной жизни, достигая поставленных целей, стали называть 

ключевыми компетенциями. 

Компетентностный подход возник в ответ на вызовы, которые бросает 

человеку современность. 

Заказчиками данного подхода являются в основном работодатели. 

Интерес работодателя заключается в том, чтобы выпускники образовательных 

учреждений, принимаемые ими на работу, были к ней готовы, то есть 

компетенция в этом случае не что иное, как готовность действовать. 

В меняющемся мире система образования должна формировать у 

выпускника следующие качества: инициативность, мобильность, гибкость, 

динамизм и конструктивность, стремление к самообразованию, умение 

адаптироваться. Воспитание такой социально и профессионально активной 

личности требует от преподавателей и мастеров производственного обучения 

применения совершенно новых методов, приемов и форм работы, среди 

которых – применение активных методов обучения, технологий, развивающие, 

прежде всего, познавательную, коммуникативную и личностную активность 

нынешних обучающихся. 

Главное в обучении – действия, операции, навыки. Мастер 

производственного обучения должен сформировать навыки и научить 

применять их в конкретных действиях. 

Одна из важнейших педагогических проблем при подготовке рабочих 

зеленого строительства – роль урока производственного обучения. 

Именно в учебных мастерских, лабораториях, на участках защищенного и 

открытого грунта, закладываются основы мастерства, здесь проявляется 

интерес и любовь к профессии, учащиеся приучаются к дисциплине труда, у 

них воспитывается потребность в качественном выполнении порученной 
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работы. Формирование профессиональных компетенций обучающегося 

начинается с организации его труда в мастерской, организации его 

индивидуального рабочего места с соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности при выполнении работ по выращиванию растений и 

уходу за ними. 

Я приучаю обучающихся к порядку, формируя у них необходимые в 

будущей самостоятельной деятельности аккуратность, организованность, 

собранность и дисциплину труда. 

Цель моих уроков производственного обучения заключается в том, что 

обучающиеся на основе полученных теоретических и технологических знаний 

освоили движения, приемы и способы выполнения действий и операций, 

необходимые для последующего формирования у них навыков и умений 

выполнения производственных работ по профессии «Рабочий зеленого 

строительства». 

Учащимся недостаточно просто запомнить и изучить учебный материал; 

они должны его понять, переработать и воспроизвести при выполнении 

задания. Следовательно, основная цель – не запоминание информации, а 

умение переработать и применять ее на практике. 

Моей основной целью является – доступно, постепенно и 

последовательно, учитывая индивидуальные особенности каждого учащегося, 

показать наглядно приѐмы работы. 

Средством достижения главной цели служат применяемые мною 

различные педагогические технологии обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Формирование прочных и глубоких профессиональных знаний и умений 

возможны только при условии систематической индивидуальной работе, как с 

сильными, так и со слабыми обучающимися. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно ориентированное взаимодействие педагога с обучающимися. 

При разработке и проведении уроков я стараюсь обеспечить права 

каждого учащегося на индивидуальное развитие, которое не противоречит его 

психологическому статусу (возможностям, склонностям, интересам). 

Личностно – ориентированные ситуации органично связаны с методами и 

приѐмами организации познавательной деятельности. Это приѐмы проблемно – 

поисковые, исследовательские, методы диалогического общения. Формы 

учебных занятий также разнообразны (наряду с обычными и нетрадиционными 

уроками – урок – игра, урок – театр и т.п.) 

При обучении профессии «Рабочий зеленого строительства», применяю 

следующие подходы в: разноуровневый подход, дифференцированный подход, 
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индивидуальный подход, субъектно – личностный подход, которые 

корректируют учебную деятельность на самостоятельное решение проблемных 

заданий, поиск правильных решений, создаются условия развивающего 

обучения. В итоге обучающиеся – самостоятельно развиваются. 

Кроме того, при обучении профессии «Рабочий зеленого строительства» 

на уроках учебной практики применяются различные игровые технологии. И не 

просто игра, а учебно – технологическая игра. Это имитационная модель 

профессиональной деятельности, в процессе которой технология игры 

адекватна технологии учебно – трудовых действий будущих специалистов. 

Как результат применения игровых технологий – они способствуют 

запоминанию действий, усвоению навыков, точному воспроизведению 

действий мастера производственного обучения и самостоятельному 

выполнению операций учащимися. 

Внедрение компетентностного подхода в современном образовании 

позволяет сформировать новую модель будущего специалиста, 

востребованного на рынке труда и полностью отвечающего условиям 

социально – экономического развития государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение игровых технологий при 

обучении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уроках учебной 

практики по профессии «Рабочий зелѐного строительства». 

 

Ключевые слова: ОВЗ, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

инновационные технологии обучения, активные формы обучения, игровые технологии. 

 

Проблема профессионального образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья становится актуальной в связи со 

значительным увеличением численности данной группы в обществе с одной 

стороны, а с другой, появляющимися новыми возможностями для их адаптации 

в обществе. Как социальная группа в обществе обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья нуждаются, главным образом, в создании реальных 

условий для получения профессионального образования с последующим 

трудоустройством и адаптацией в обществе. 

Педагогической задачей является ориентация на конкретную профессию, 

начало карьеры формируется с личности. Интерес обучающегося совпадает с 

началом осознанности, значимости его будущей профессии. Одной из 

профессий, которую могут получить дети с ограниченными возможностями 

здоровья, является «Рабочий зелѐного строительства», срок обучения 2 года. По 

окончании учебного заведения выдается свидетельство квалифицированного 

рабочего государственного образца. 

Вдумайтесь в эти слова – «рабочий зелѐного строительства». С 

незапамятных времен почиталось мастерство озеленителя. Это одна из 

популярных, востребованных, интересных и творческих профессий. Их иногда 

называют кудесниками, мастерами хорошего настроения, которые могут 

создать настоящий «шедевр» садово – паркового мастерства. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение по 

профессии «Рабочий зелѐного строительства» является наиболее 

востребованным. С целью разнообразия, мотивации, повышения качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ на уроках учебной практики, я применяю 

инновационные технологии обучения. Для лучшего усвоения материала 

использую в своей работе элементы игровой технологии, технологии 

взаимообучения и развивающего обучения, проектной и здоровье сберегающей 

технологии, личностно – ориентированный подход. 
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Основное требование, предъявляемое к современному уроку учебной 

практики – перенесение центра тяжести с информационного обучения на 

активизацию познавательной деятельности и самостоятельной учебной работы, 

использование игровых технологий. Именно на уроках с применением 

активных форм обучения развиваются умения и навыки обучающихся, 

проявляется инициатива, самостоятельность, повышается профессионализм. 

Игровые технологии представляют особую ценность при работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в работе с 

такими обучающимися, игра становится не просто универсальным, а 

оптимальным психолого – педагогическим средством, которое позволяет 

всесторонне влиять на их развитие и выполнять развлекательную, 

коммуникативную, диагностическую, иглотерапевтическую функции, функцию 

самореализации, коррекции в игре. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования обучающихся к учебной деятельности. Например, на уроках 

учебной практики по профессии «Рабочий зелѐного строительства» я 

использую различные игры – «Лото», «Нельзя», «Вставь пропущенное слово», 

«Собери мозаику», «Аукцион», логический диктант, заполнение оценочных 

листов (самоконтроль, взаимоконтроль) и т.д. 

Современная жизнь требует от человека умения осуществлять выбор – от 

выбора товаров и услуг до выбора друзей и выбора жизненного пути. 

Использование на уроках таких игр, как «Выбери необходимые инструменты, 

материалы», «Выбери необходимое растения для озеленения и т.д.», «Найди 

ошибку» и др. предполагает развитие у обучающихся вариативного мышления, 

то есть понимание возможности различных вариантов решения задачи, умение 

осуществлять выбор вариантов, сравнивать их и находить оптимальный 

вариант. Обучение, в котором реализуется принцип вариативности, снимает у 

обучающихся страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как 

трагедию, а как сигнал для исправления ситуации – ведь это всего лишь один из 

вариантов, который оказался неудачным, следовательно, надо искать другой 

вариант. Такой подход к решению проблем, особенно в трудных, «тупиковых» 

ситуациях, необходим и в жизни: в случае неудачи не впадать в уныние, а 

искать и находить выход из положения. 

Деловая и ролевая игра – этот метод профессионального обучения дает 

обучающимся возможность применить полученные знания в условиях 

приближенных к реальным условиям, способствует развитию творчески 

активной, профессионально и социально компетентной личности будущего 

специалиста. Ролевые игры позволяют обучающимся «примерить» новое для 
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них поведение в безопасном окружении. При изучении темы «Сорные 

растения» и проведении ролевого занятия «Суд над сорняками» обучающиеся 

вошли в образ судьи, прокурора, адвоката, подсудимых (Пырей, Одуванчик, 

Вьюнок, Осот), потерпевших (Фермер, Главный агроном), свидетелей (Агроном 

– полевод, Агроном по защите растений), гостей – иностранцев, журналистов, 

что способствовало осознанной восприимчивости материала. Ролевые игры 

применяются при исследовании проблем и ситуаций, которые возникают в 

реальной жизни. На занятиях имитируется деятельность какого – либо 

предприятия, его подразделения, события, конкретная деятельность людей 

(деловое совещание, обсуждение планов, шеф – садовник, озеленитель, агроном 

и т.д.). Игра развивает адаптивные возможности будущих специалистов к 

реальным условиям производства. Игра помогает обучающимся осознать себя в 

новой роли, параллельно игра заставляет обучающихся считаться с 

товарищами, сопереживать, сочувствовать, т.е. способствует воспитанию 

личности. 

Кроме различных игровых технологий я предлагаю решать проблемные 

ситуации в игровой форме (например: «Твои действия при......... (проблемная 

ситуация при выполнении конкретных работ по выращиванию цветочно – 

декоративных и древесно – кустарниковых культур, благоустройству 

территории), которые, в дальнейшем, позволят им легче адаптироваться в 

профессиональной среде. 

Для решения проблемы трудоустройства и профессионального роста 

сегодня требуются не только профессиональные знания, но и активная 

жизненная позиция, умение целенаправленно выстраивать производственные 

взаимоотношения, принимать нестандартные решения, способность 

всесторонне рассматривать даже незначительную проблему. Этому в немалой 

степени способствует проводимые мною в группе мастер – классы и конкурсы 

профессионального мастерства, уроки – соревнования, базирующиеся на 

знании общепрофессиональных дисциплин. Такие занятия позволяет увязать 

практику с теорией, способствуют формированию мотивации к изучению 

профессиональных дисциплин, к творчеству и художественному отношению к 

профессии «Рабочий зелѐного строительства». 

В нестандартном уроке деятельность педагога меняется коренным 

образом. Его главная задача не «донести», «преподнести», «объяснить» и 

«показать» обучающимся, а организовать совместный поиск решения 

возникшей задачи. Безусловно, нельзя считать нетрадиционные уроки 

единственной формой реализации профильного обучения. Я выступаю за 

оптимальное и разумное внедрение нестандартных уроков в системе 

профильного обучения наряду с другими методами и формами обучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные составляющие компетентностного 

подхода в обучении студентов, который реализуется через использование современных 

инновационных педагогических технологий. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная 

самостоятельность, интерактивнй  метод обучения, практикоориетированый 

 

Применяя компетентностный подход в обучении, который реализуется 

через использование современных инновационных педагогических технологий,  

со студентами устанавливаются партнерские взаимооотношения, атмосфера 

взаимоуважения и  сотрудничества. 

Воспитание конкурентноспособного специалиста является основной 

задачей  колледжа.  Личности конкурентноспособного специалиста присущи: 

-профессиональная мобильность: способность планировать, организовывать 

свою деятельность в зависимостиот изменившихся условий; 

-компетентность; 

-профессиональная самостоятельность; 

-стойкая жизненная позиция; 

-трудолюбие; 

-стремление к высокому качеству труда. 
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Главное воспитующее звено при обучении  дисциплин 

профессионального цикла по специальности  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества товаров - это урок. Он должен постоянно 

совершенствоваться. 

Именно на этом  базируется применение  современных инновационных 

технологий в учебном процессе. 

Компетентностный подход связан с личностно-ориентированным 

подходом в обучении. 

При организации личностно-ориентированного урока профессиональная 

позиция преподавателя должна состоять в том, чтобы знать и уважительно 

относиться к любому высказыванию студента по содержанию обсуждаемой 

темы.  

Преподаватель должен продумать не только, какой материал он будет 

сообщать, но и какие содержательные характеристики по поводу этого 

материала возможны в субъектном опыте студентов (как результат их 

предшествующего обучения у разных преподавателей и собственной 

жизнедеятельности. 

Если на традиционном уроке основное внимание преподаватель уделяет 

коллективным (фронтальным) методам работы, то на личностно-

ориентированном он должен принять на себя роль координатора, организатора 

самостоятельной работы группы, гибко распределяя студентов по подгруппам с 

учетом их личностных особенностей, в целях, создания максимально 

благоприятных условий для их проявления. 

Можно выделить следующие пути совершенствования занятия: 

- усиление активности, самостоятельности и творческой деятельности  

студентов; 

-формирование у студентов положительной мотивации и потребности в 

знаниях; 

-совершенствование структуры занятия; 

-применение активизирующих методов и средств обучения; 

-выбор наиболее эффективных вариантов совместной деятельности 

обучающегося и преподавателя; 

-изучение и внедрение в практическую педагогическую деятельность новых 

педагогических технологий. 

В своей педагогической деятельности активно использую технологии  

дифференцированного обучения, интерактивные методы и другие современные 

технологии, которыеипозволяют реализовать компетентностный подход в 

обучении. 
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Так, например, коммуникативная компетентность  формируется во время 

использования диалогового обучения.  

При этом получение знаний по теме смотрится не как пересказ, указания 

или  нотации, а как понятный, привычный и необходимый процесс  

соображения,нахождения причинно-следственных связей, осознания 

необходимости получить определенныезнания. 

Важной составной коммуникативной компетентности студентов- 

подготовка выступлений ,докладов по отдельным темам дисциплины. 

На эффективность углубления языковой компетентности также влияет 

интеграция знаний на основе межпредметных связей з дисциплинами цикла по 

специальности. 

Формированию социальной компетентности способствует  работа в 

малых группах (интерактивный  метод обучения).  

Студенты сами формируют группы, поэтому работа проходит в 

комфортной  психологической атмосфере , кроме того они осознают 

собственный вклад в совместную деятельность.  

    Также немаловажным является такой прием как  коллективное 

оценивание и самооценка. Для закрепления изученного материала сначала 

применяю взаимоопрос, при этом на контрольные вопросы первым отвечает тот 

студент, который  больше уверен в своих знаниях (обучаясь-учусь),  таким 

образом,  обучая другого, реализуется технология дифференцированного 

обучения. 

        В своей педагогической практике использую приемы  технологии 

развития критического мышления: « Знаю-хочу знать-узнал», « Лови ошибку». 

Применяю также приемы: «Верные -неверные утверждения», и «Угадай тему  

занятия».  

Студенты с удовольствием разгадывают кроссворды, любят игру 

«Интеллектуальный марафон». Стараюсь  использовать задания 

практикоориетированого характера. 

  Опыт показывает, что глубокие, прочные и осознанные знания студенты 

могут получить, если развивать у них не столько память, сколько логическое 

мышление. 

Предлагаю самостоятельно ознакомиться с темой, а затем ответить  по 

выбору на вопросы, изложенные на экране. Предложенные варианты 

различаются по степени сложности.  Широко использую компьютерные 

технологии. Студенты готовят презентации на различные темы. 

  Компетентность продуктивной творческой деятельности реализуется , 

например, при  предоставлении домашнего задания. Предлагается  творческая 
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домашняя работа: составление кроссворда, тестов, подготовка презентаций, 

раздаточного материала, докладов «опережающего» характера. 

Составление кроссвордов тренирует память, оттачивает 

сообразительность, учит работать со справочной литературой, отрабатывать 

профессиональную  терминологию. 

  Курсовые работы исследовательского характера ставят своей целью 

закрепление студентами умения применять теоретические знания, проводить 

анализ, выделять главное, выбирать оптимальный вариант решения 

проставленной проблемы. 

  Поделюсь еще одной интересной находкой – использование 

методического синквейна на этапе первичного закрепления, обобщения и 

систематизации знаний, Это всего рода резюме на основе полученного 

большого объема информации(пять рядков нерифмованной стихотворной 

формы) 

Отмечая важность развития у студентов интереса к избранной профессии 

следует иметь ввиду, что роль преподавателя не только в том, чтобы пробудить 

этот интерес, а в том, чтобы постоянно расширять его. 

Все вышеперечисленное повышает у обучающихся не только интерес к 

дисциплине, но и уровень знаний, способствует формированию  конкурентно 

способного специалиста. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение компетентностного 
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―компетентность‖, ―компетентностный подход‖ в системе среднего профессионального 

образования и роль освоения дисциплин и модулей профессионального цикла в подготовке 

компетентного специалиста. 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, 

качество профессионального образования, формирование профессиональных компетенций.  

"Не в количестве знаний заключается образование, а полном понимании и 

искусном применении того, что знаешь" 

Г.Гегель 

За последние годы рынок труда претерпел значительные изменения. Он 

представляет собой экономический механизм, диктующий образованию свои 

условия.  

 В нашем городе уже не один год остро стоит проблема нехватки 

специалистов рабочих обувных профессий, особенно на рынке труда 

затребованы "Обувщики по ремонту обуви", "сборщики верха обуви".  На 

сегодняшний день в городе почти нет профессиональных заведений, где 

обучают этим рабочим профессиям. Эту проблему пытаются решить и в 

нашем лицее. Успех в подготовке квалифицированных кадров во многом 

зависит от взаимодействия  и взаимопонимания всех заинтересованных лиц.   

Главной задачей профессионального образования сегодня является 

обеспечения его конкурентоспособности на основе современного качества, 

которое будет отвечать запросам современной жизни и потребностям развития 

личности, общества, государства. Это в свою очередь потребовало адекватных 

изменений в системе профессионального образования.  

С разработкой и внедрением новых образовательных стандартов в 

системе СПО возникла необходимость пересмотра: содержания дисциплин и 

рабочих программ, методов и технологий, применяемых для формирования 

различных профессиональных компетенций. 

Компетентность – это синтез двух компонентов: 

1. обладание обучающимся определѐнным набором компетенций;  

2. сложившееся личностное качество человека, завершившего 

образование определѐнной ступени, в котором ярко выражена «способность 

результативно действовать, достигать результата, то есть мобильность 

специалиста на рынке труда. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании 

представляет собой организацию образовательного процесса, при котором 

образовательным результатом являются общие и профессиональные 

компетенции выпускника, определяющие способность будущего специалиста 

реализовать на практике свою компетентность. Поэтому в профессиональной 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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подготовке особое значение имеет уровень профессиональной 

компетентности.  

Под понятием "компетентностный подход" имеют в виду 

направленность процесса обучения на формирование и развитие ключевых 

(базовых, основных) предметных компетентностей личности. Формирование 

компетентностей обучающихся обусловлено реализацией обновленного 

содержания образования, адекватных методов и технологий обучения. 

Компетентностный подход в образовании предполагает, что смысл 

образования заключается в развитии у обучающихся способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 

на основе использования социального опыта обучающихся. 

 
Рис.1 Модель формирования компетенций 

 

Компетентностный подход должен давать ответы на запросы 

производственной сферы. 

Оптимальность данного подхода оправдывается тем, что студентов и 

выпускников трудно оценивать по профессиональному опыту работы – его 

нет, поэтому единственное, в чем может быть их реальная ценность – это 

сформированные компетенции. Именно потенциал и является наиболее 

интересным для работодателей. Компетентностный подход при подготовке 

молодого специалиста рассматривается как инструмент усиления социального 

диалога системы среднего профессионального образования с миром труда, 

средством углубления их сотрудничества и взаимодействия. Выпускники 
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образовательных учреждений должны владеть компетенциями, которые 

позволят им быть успешными в соответствующих профессиональных сферах 

деятельности. 

Важнейшим признаком компетентностного подхода является 

способность обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно 

без получения глубоких знаний. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах третьего 

поколения выделены две категории компетенций: общие компетенции и 

профессиональные компетенции, которые определяют базовые требования к 

знаниям, умениям, навыкам и содержанию учебных дисциплин, необходимых 

для их формирования. 

Компетентностный подход предполагает изменение компонентов 

образовательного процесса: содержание, педагогические технологии, средства 

контроля и оценки. В этом случае, важную роль играют активные методы 

обучения: общение, решение ситуационных задач, дискуссии, диспуты, 

выполнение курсовых и дипломных проектов по специальности. 

Основной источник познания – деятельность обучающихся. 

Практические занятия часто связаны с программированными методами работы, 

повышают прочность знаний. Практические методы как вид деятельности 

использую на всех этапах обучения студентов – инвалидов и с ОВЗ. Это 

заключается и в выполнении рисунков, схем, обведение контуров, ремонт 

обуви и т.д.  

Уроки-практикумы, вместе с решением своей специальной задачи - усиления 

практической направленности обучения, тесным образом связаны с изученным материалом и 

способствуют прочному, неформальному его усвоению. Основной формой их проведения 

являются практические работы, на которых обучающиеся самостоятельно упражняются в 

практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений. 

Так на уроках производственного обучения по профессии «Обувщик по 

ремонту обуви» я применяю бригадно-звеньевые формы работы, которые по 

коллективному характеру выполнения заданий наиболее близки к 

производственным условиям. Эти формы работы применяю с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей обучающихся инвалидов и с 

ОВЗ. Например, при пооперационном выполнении задания более способным 

обучающимся поручаю операции сложнее. Таким образом, индивидуальный 

подход - путь к подведению обучающихся к нормальным формам учебной 

деятельности, путь преодоления негативных индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Преподаватели нашего учебного заведения разрабатывают и внедряют в 

процесс обучения профессиональные модули и специальные дисциплины, 
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большое внимание уделяют самостоятельной работе студентов, которая 

включает выполнение домашних заданий с использованием рекомендованных 

источников по теме аудиторных занятий, а также подготовке сообщений и 

рефератов с использованием дополнительной литературы. 

Таким образом, студентам предлагается не только выполнение указаний, 

но и самостоятельный поиск наиболее эффективных способов обучения, 

который предполагает рост профессиональных компетенций. 

Одной из особенностей образования в системе СПО является практико - 

ориентированное пространство. Для реализации практико-ориентированного 

подхода и формирования компетенций, огромную роль играют учебные 

практики. Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. По итогам 

освоения профессионального модуля и прохождения учебной или 

производственной практики на предприятии студент должен овладеть 

теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Студент может получить профессиональный опыт и освоить 

профессиональную компетенцию тогда, когда он будет решать реальную 

профессиональную задачу. Но реальная профессиональная задача может 

решаться только в реальных производственных условиях, т.к. учебный 

процесс осуществляется в стенах техникума, то студент освоит только 

учебную компетенцию. 

К сожалению в образовательных учреждениях осуществляется 

подготовка выпускников узкого профиля, что ограничивает их 

профессиональную гибкость, мобильность и трудоустройство; выпускники не 

обладают способностью адаптироваться к быстро изменяющимся условиям и 

требованиям современного производства; недостаточное взаимодействие 

образовательных учреждений профессионального образования с 

промышленными предприятиями и различными государственными 

структурами муниципальной власти; а также потеряны многие ранее 

сложившиеся устойчивые связи работодателей с образовательными 

учреждениями вследствие нежелания их вкладывать свои финансовые 

ресурсы в подготовку специалистов. 

Работодателям стоит отказаться от стереотипа, что «вчерашний» студент 

– это не самый лучший работник. Да, у него нет опыта. Да, его придется в 

первое время обучать, как может показаться, простым вещам в той или иной 

области. Но наряду с этим существует большое количество молодых 
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специалистов, «вчерашних студентов», которые действительно хотят работать 

и готовы «учиться» работать. 

Нужно дать шанс приобрести профессию и в дальнейшем найти работу 

по специальности. 

И, конечно же, следует проявлять активность и самим студентам. 

Проявлять себя и во время учебы, стараться успевать по предметам, по 

возможности искать подработку во время учебы, но не в ущерб ей. Нужно 

осознать, что залог получения любой работы – это, прежде всего, наличие 

ответственности, способности принимать решения и компетентности в той 

или иной области. 

В основе процесса освоения профессиональных компетенций лежит 

системный подход.  Овладение компетенциями возможно только на основе 

знаний с помощью определенных умений – практики.  

Обобщая всѐ выше сказанное, можно сделать вывод, что 

компетентностный подход в подготовке современного специалиста - 

объективное явление в образовании, вызванное к жизни социально-

экономическими, политико-образовательными и педагогическими 

предпосылками.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы реализации 

компетентностного подхода в системе среднего профессионального образования 
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профессиональное образование.  

 

Понятия «компетентнотный подход» и «ключевая компетенция» стали 

распространяться довольно недавно из-за дискуссий по проблемам и путям 

модернизации образования в России. Обращение к этому понятию связано с 

желанием определить необходимое изменение в образовательном процессе, 

включая школьное, обусловленное изменениями, которые происходят в 

социуме. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

К числу таких принципов относятся следующие положения: 

• смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на 

основе использования социального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащихся; 

• содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем; 

• смысл организации образовательного процесса заключается в создании 

условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 

проблем, составляющих содержание образования; 

• оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определѐнном этапе обучения.[1] 

Компетентность – это синтез двух компонентов: 

1. Обладание обучающимся определѐнным набором компетенций; 

 2. Сложившееся личностное качество человека, завершившего 

образование определѐнной ступени, в котором ярко выражена «способность 

результативно действовать, достигать результата. 

Этот подход позволяет выяснить потенциал человека, направленность 

потенциала, наиболее выраженные компетенции и сферу их эффективного 

трудового приложения. Основным признаком компетентностного подхода 

mailto:pchelintsevaka@gmail.com
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является способность обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это 

невозможно без получения фундаментальных знаний. 

Компетентностный подход в среднем профессиональном образовании 

рассматривается как один из факторов повышения конкурентоспособности 

будущих специалистов. Изменение структуры и содержания нормативно-

правовых основ образования привело к инновационному пониманию структуры 

и содержания деятельности основных видов образования, в том числе 

профессионального как «образования, которое направлено на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности» [2]. 

Профессиональная компетенция – это познаваемая, поддающаяся оценке, 

совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для 

удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешений 

типовых проблемных ситуаций в указанной профессиональной области. В свою 

очередь, профессиональная компетентность - это сложное сочетание 

определенных атрибутов личности (компетенций), позволяющее успешно 

выполнять некоторую роль, принятую на себя личностью, и связанные с ней 

функции. Сложность во введении этого понятия состоит еще в том, что оно 

описывает потенциал, который проявляется ситуативно (следовательно, может 

лечь в основу оценки лишь отсроченных результатов образования), а также 

сложность в том, что это понятие описывает инструментарий одновременно 

понимания и действия 

Реализация компетентностного подхода в СПО обусловлена социально-

экономическими, образовательными и педагогическими предпосылками. 

Современная экономика предъявляет к специалисту среднего звена новые 

требования, которые надо учитывать в программах подготовки специалистов. 

Перед организациями среднего профессионального образования стоят задачи, 

направленные на совершенствование процесса управления качеством 

образования. Как следствие, возникает необходимость постоянного 

совершенствования содержания основной профессиональной образовательной 

программы, применения инновационных педагогических технологий и 

активных методов обучения, использования сетевых форм организации 

образовательного пространства, обеспечения эффективного контроля качества 

образования. 

Обратим внимание, что основная образовательная цель при реализации 

компетентностного подхода с учетом ФГОС СПО - это развитие 
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компетентности через присвоение вида профессиональной деятельности. При 

реализации образовательной программы знания и умения рассматриваются как 

один из результатов базовых и специальных дисциплин, а опыт в основном - 

как результат учебных, производственных практик и исследовательских работ 

[3] 

Для реализации практико-ориентированного подхода и формирования  

В процессе обучения внедряются исследовательские методы в обучении. 

На основе анализа можно вы делить три уровня способности к 

исследовательской деятельности: 

Высокий уровень – обучающиеся, умеющие самостоятельно планировать 

деятельность, формулировать цель, осознающие и анализирующие 

информацию, умеющие выполнять эксперимент, представлять результаты 

эксперимента, осуществлять рефлексию, имеют знания о структуре проектной 

и исследовательской. 

Средний уровень – способность анализировать, планировать, излагать и 

оформлять результаты исследования, однако, недостаточно владеть 

методологией исследования.  

Низкий уровень – в эту группу вошли обучающиеся, которые имеют 

поверхностные знания по изучаемым ПМ и дисциплинам. Опыт 

исследовательской деятельности у них отсутствует, не воспринимают 

исследовательскую деятельность, как личностно значимую. На научных 

конференциях исполняют роль слушателей. 

Выходя из среднего образовательного учреждения молодые люди, 

обладают следующими качествами: высокая степень самостоятельности, 

стремление к лидерству, мотивированность на самостоятельное достижение 

трудных познавательных и социальных целей, умение осуществлять 

личностный выбор, развиты навыки интерактивной коммуникации, гуманизм, 

способность к нравственному поступку, требовательность к себе, развитость 

гражданских чувств и другие [4]. 

Компетентностный подход в подготовке современного специалиста не 

дань моде придумывать новые слова и понятия, а объективное явление в 

образовании, вызванное к жизни социально-экономическими, политико-

образовательными и педагогическими предпосылками. Прежде всего, это 

реакция профессионального образования на изменившиеся социально-

экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной 

экономикой. 
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Аннотация. В настоящее время применение информационных технологий влияет на 

учебный процесс, повышая возможности в сфере подачи материала, предоставления 

информации, организации коммуникационного процесса. Целью данной статьи выступает 

опыт применения информационных технологий в учебном процессе при освоении 

профессионального модуля. 
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Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него информационных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности и образуют глобальное информационное 

пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 

информатизация образования. 

Внедрение информационных технологий  обучения (ИТО) позволяет, как 

повысить эффективность деятельности человека, так и сделать ее 

разнообразнее. Внедрение ИТО в образовательный процесс не только дает 

возможность современным подросткам идти в ногу со временем, а так же 

делает процесс обучения более интересным, способствует развитию 

познавательной мотивации. 
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Под информационными технологиями (ИТ) понимают процессы 

накопления, обработки, представления и использования информации с 

помощью электронных средств. Они характеризуется средой, в которой 

осуществляются, и компонентами, которые она содержит: 

 — техническая среда (вид используемой техники для решения основных 

задач);  

— программная среда (набор программных средств для реализации ИТО); 

— предметная среда (содержание конкретной предметной области науки, 

техники, знания);  

— методическая среда (инструкции, порядок пользования, оценка 

эффективности и др.). 

Информационная технология обучения, как и любая другая технология, 

должна отвечать следующим требованиям: 

 — обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса обработки 

информации на этапы (фазы), операции, действия;  

— включать весь набор элементов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

— иметь регулярный характер.  

Информационная технология является процессом, состоящим из четко 

регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов 

воздействия над данными разной степени сложности, хранящимися в 

компьютерах. 

В характеристиках данной педагогической технологии выделяют 

следующие группы:  

1) технологии с избирательной интерактивностью;  

2) технологии с полной интерактивностью.  

В первую группу входят такие технологии, которые могут обеспечить 

хранение информации в структурированном виде. Это, как правило, базы 

данных и знаний, сеть интернет и т.д. Пользователь в таком случае будет 

работать с базами имеющихся данных, не работая с новыми данными. 

Технологии, относящиеся ко второй группе, предоставляют прямой 

доступ к информации, которая имеется в информационных сетях или на иных 

носителях. Это позволяет работать с информацией, т.е. передавать, 

редактировать и дополнять ее. 

В рамках процесса обучения ИТ можно использовать как, для 

предоставления учебной информации обучаемым, так и для контроля уровня ее 

усвоения.  Образовательные информационные продукты   можно разделить на 

виды:  
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-  электронные энциклопедии, справочники, учебники, которые содержат 

только изложение материала;  

- электронные учебники-тренажеры, которые позволяют не только 

ознакомиться с материалом, но и ответить на определенные вопросы и 

выполнить некоторые упражнения на закрепление материала;  

- контролирующие среды, которые позволяют проконтролировать 

уровень изученного материала;  

- комбинированный ресурс, который содержит все компоненты, имеет 

адаптивные и расширяемые свойства;  

- творческие среды, позволяющие  выявлять и развивать уникальные 

способности во время работы над информационными проектами, позволяющие 

не только пассивно получать готовый материал, но и выдвигать версии и идеи; 

- программы-конструкторы, которые позволяют проводить исследование 

в разных или узкоспециализированных областях знаний;  

- игры, которые направлены на интеллектуальное развитие.[2] 

При изучении МДК.07.01 Технология сварочных работ ручной дуговой 

сваркой для специальности Мастер общестроительных работ целесообразно 

использовать информационные технологии следующих видов: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в 

себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Для 

создания презентаций используются такие программные средства, как 

PowerPoint. Применение презентаций расширяет диапазон условий для 

креативной деятельности обучающихся, развивая самостоятельность и 

повышая самооценку. 

2.  Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров 

рефератов, представленных в электронном виде, обычно в виде простого 

набора текстовых файлов в формате doc и объединенных в логическую 

структуру средствами гипертекста. 

3.  Программные системы контроля знаний, к которым относятся 

опросники и тесты. Главное их достоинство – быстрая удобная, 

беспристрастная и автоматизированная обработка полученных результатов. 

Главный недостаток – негибкая система ответов, не позволяющая испытуемому 

проявить свои творческие способности. 

4.  Электронные учебники и учебные курсы – объединяют в единый 

комплекс все или несколько вышеописанных типов. Часто на этом этапе 

обучающемуся доступен также электронный справочник/энциклопедия по 

изучаемому курсу, и в завершение он должен ответить на набор вопросов и/или 

решить несколько задач (программные системы контроля знаний). 
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5.  Обучающие игры и развивающие программы – это интерактивные 

программы с игровым сценарием. Выполняя разнообразные задания в процессе 

игры, студенты развивают пространственное воображение, память и, возможно, 

получают дополнительные навыки. 

Информационные технологии можно использовать на уроках усвоения 

новых знаний, когда необходимо использовать большое количество наглядного 

материала; на обобщающих уроках, когда важно не только систематизировать 

знания и умения обучающихся, но и акцентировать внимание на важнейших 

моментах изучаемой темы, необходимых для изучения последующих тем или 

курсов; при проведении практических занятий и лабораторных работ. 

ИТ способствуют активизации учебной деятельности обучаемых. 

Благодаря ним открываются новые возможности для творчества и развития 

всех участников учебно-воспитательного процесса. Компьютеры позволяют 

индивидуализировать обучение не только по темпу изучения материала, но и по 

логике и типу его восприятия, повышают скорость и точность сбора и 

обработки информации, позволяют вести коррекцию знаний. 

Таким образом, информационные технологии повышают эффективность 

обучения, но только при условии правильного их использования со стороны 

педагога. Применение информационных технологий способствует 

разностороннему развитию обучающихся, а преподаватель способен 

обеспечить полноценное занятие, текущий контроль и управление 

деятельностью обучающихся. Появляется возможность собственного 

творческого самовыражения, самостоятельного варьирования уровня и глубины 

изучаемого материала, осуществление самоконтроля. 

 За компьютерами - будущее в поиске необходимой информации.  
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Аннотация. В статье описаны современные подходы в организации 

производственного  обучения путем внедрения инновационных производственных  

технологий.   
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          Главной задачей профессионального образования сегодня является 

обеспечения его конкурентоспособности на основе современного качества, 

которое будет отвечать запросам современной жизни и потребностям развития 

личности, общества, государства. 

          Реформирование системы образования происходит на основе 

компетентностного подхода, который должен обеспечить развитие у 

обучающихся навыков и компетенций, необходимых для эффективного 

функционирования в ХХІ веке. 
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          Этим запросам система образования пытается отвечать через реализацию 

компетентностного подхода, который объективно называют ответом на 

требования времени. Динамические изменения жизни, постоянное обновление 

информации обусловливают потребность в членах общества - специалистах, 

которые способны оперативно адаптироваться, учиться в течение жизни, 

непрерывно развиваться. 

          Перед нашим учебным заведением ставится задача в подготовке 

специалистов со сформированными профессиональными компетенциями, 

помогающими ориентироваться в условиях современного производства. 

Профессиональная компетентность определяется как готовность и способность 

специалистов к реализации полученных в учебном заведении знаний, умений и 

навыков, опыта в конкретных условиях производственной деятельности. 

          В этом контексте не обойтись без внедрения современных 

образовательных технологий в процессе обучения. Одной из таких технологий 

является практико-ориентированное обучение, которое может быть 

эффективным инструментом формирования профессиональных компетенций и 

организации личностно -  деятельностной подготовки учащихся. Такая 

технология позволяет комплексно реализовывать задачи теоретической и 

практической подготовки, творческого развития будущих квалифицированных 

рабочих и приобретения обучающимися навыков профессиональной 

деятельности.    

 Практико-ориентированное обучение в учреждениях профессионального 

образования направлено на подготовку выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности путем формирования соответствующей 

квалификации, которая востребована в условиях реального производства. Такой 

подход к организации обучения обеспечивает и организацию совместной 

деятельности учебного заведения и работодателя. Вместе с тем, практико - 

ориентированная подготовка не отрицает значимость теоретических знаний, 

она дает возможность ученику сформировать профессиональную позицию, 

выработать профессиональную направленность, что приведет к формированию 

профессиональной готовности будущих специалистов. Надо отметить, что 

практико-ориентированный подход исследователи рассматривают как метод 

преподавания и обучения в сочетании с практической деятельностью с целью 

ориентации учебного процесса на конечный продукт профессиональной 

подготовки – формирование и развитие компетенций. В таком контексте 

практико-ориентированный подход позволяет моделировать предметное 

содержание профессиональной деятельности, тем самым обеспечивая условия 

трансформации учебной деятельности учащихся в  профессиональную 

деятельность специалиста. 
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 Следовательно, при внедрении практико - ориентированного подхода 

ведущее влияние на выбор содержания информации имеет конечный продукт 

профессионального обучения – конкретизированные виды действий, 

составляющие основу профессиональных компетенций. Это определяет выбор 

методов обучения и создает структуру процесса обучения. Внедрение 

практико-ориентированного подхода рекомендуем начинать с первых дней 

обучения. Это способствует поэтапному формированию профессиональных 

компетенций у учащихся и позволяет значительно повысить эффективность 

образовательного процесса. Этому способствует и система отбора содержания 

учебного материала, которая помогает соискателям образования оценивать 

важность, практическую востребованность приобретенных знаний и умений.  

 На уроках учебной практики с обучающими ОВЗ по специальности 

«Маляр строительный» я использую обучающие игры (имитационные, 

деловые), дискуссии, мастер - классы, творческие домашние задания и тому 

подобное. Лучший результат достигается тогда, когда содержание отражает 

связь со специальными дисциплинами, это обеспечивает целенаправленное 

изучение учебных дисциплин, представляет собой фундамент успешного 

овладения профессией.  

 Одной из практико-ориентированных форм является производственное 

обучения и выполнения практических работ, задания которых нацелены на 

индивидуальную поисковую деятельность, где обучающиеся не просто 

закрепляют основные теоретические положения учебного материала, но и 

учатся прогнозировать, планировать, имеют возможность проявлять 

техническое творчество, самостоятельно организовывать свою деятельность. 

Для проведения таких занятий подбираются мотивированные задания, которые 

способствуют заинтересованности обучающихся к познанию своей профессии.    

Обучение во время практических занятий должно носить более 

целенаправленный и комплексный характер, должно охватывать различные 

стороны практической деятельности будущего квалифицированного рабочего.   

 Учитывая то, что большинство профессиональных умений и навыков 

носит межпредметный характер, необходимо четко проследить межпредметные 

связи, следовательно, проводить межпредметные занятия. Практические 

занятия являются связкой между теорией и практикой, на которых 

обучающиеся углубляют и закрепляют теоретические знания, которые они 

получили на теоретических занятиях. Правильно организованные практические 

занятия способствуют формированию будущего квалифицированного рабочего, 

который сможет не только выполнять работу в соответствии с поставленными 

задачами производством, но и вести самостоятельный технический поиск. 

Научить анализировать, обобщать полученную информацию можно только на 
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основе умений обучающихся самостоятельно ориентироваться в изученном 

материале. Рабочая обстановка, производственный микроклимат формируют 

психологический аспект готовности к трудовой деятельности. Происходит 

адаптация к производственной дисциплине, приобретается опыт быстрой и 

качественной работы как фактора производительности труда. Это позволяет 

ребятам  почувствовать уверенность в своих возможностях. 

 Современные конкурентные условия на рынке труда требуют от системы 

образования ориентации на формирование у специалиста не столько набора 

знаний, сколько профессиональных компетенций, которые позволят ему решать 

разнообразные задачи настоящего. Соответственно основой системных 

преобразований образовательного процесса должно стать четкое понимание 

набора компетенций, которые разрабатывают в пределах каждой отрасли, и на 

основе которых должны формироваться его содержательные характеристики.   

 Таким образом, использование практико-ориентированного подхода в 

обучении необходимо для эффективного формирования грамотных 

конкурентоспособных выпускников.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные активные методы обучения 

студентов, как важного элемента формирования профессиональных компетенций будущих 

специалистов среднего звена. 
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В системе профессионального образования всегда будет актуальна 

проблема качества подготовки выпускника, поскольку она находится в прямой 

зависимости от развития его профессиональных компетенций. Задача 

обучающего сводится к созданию условий для повышения мотивации 

обучения. Одним из вариантов решения данной проблемы является применение 

активных методов обучения. 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся 

происходит на всех этапах учебного процесса. Существуют несколько путей 

формирования профессиональных компетенций обучающихся:  

1. Теоретические и лабораторно-практические занятия. 

2. Учебная и производственная практики, в ходе которых появляется 

возможность не только наблюдать за организацией рабочего процесса в 

торговых предприятиях, но и закреплять  свои профессиональные умения на 

практике. 

3. Участие в профессиональных фестивалях, конкурсах, мастер-классах, 

конкурсах профессионального мастерства.  

Каким же образом нужно построить обучение, чтобы процесс познания 

стал интересным, значимым и для педагога и обучающегося? Я выбираю 

интерактивное обучение. Мне оно помогает добиваться хороших результатов в 

учебной и внеурочной деятельности, повышает качества знаний обучающихся. 

Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 

активности обучающихся в процессе обучения. Место преподавателя на 

интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на 

достижение целей занятия. 

Интерактивный метод обучения решает одновременно три основные 

задачи: познавательную; коммуникативно-развивающую; социально-

ориентационную. 

mailto:glorya8@mail.ru
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В группе интерактивного обучения должны осуществляться две основные 

функции, необходимые для успешной деятельности: 

- решение поставленных задач (учебных, поведенческих и пр.) 

- оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы. 

Интерактивные формы обучения способствуют: 

- пробуждению у обучающихся интереса к дисциплине, будущей 

профессиональной деятельности; 

- эффективному усвоению учебного материала; 

- самостоятельному поиску обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения); 

- формированию умения организовывать собственную деятельность; 

- формированию у обучающихся собственного мнения и отношения; 

- установлению взаимодействия между обучающимися, обучению 

работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 

каждого на свободу слова; 

- формированию жизненных и профессиональных навыков. 

Таким образом, обучение на основе интерактивных методов позволяет 

решить задачу формирования как общих, так и профессиональных 

компетенций. 

Я на своих учебных занятиях по дисциплинам профессионального цикла 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»,  применяю различные интерактивные формы  и методы обучения, 

которые повышают заинтересованность к специальным дисциплинам, а также 

развивают сознание студентов в необходимости приобретенных знаний и 

умений в будущей профессиональной деятельности. 

В процессе обучения стараюсь прилагать максимум  умений и сил для 

того, чтобы сформировать у студентов высокие профессиональные качества. 

Наиболее эффективными, для развития профессиональных компетенций 

обучающихся я считаю следующие методы: 

Метод учебного сотрудничества (корпоративное обучение, работа  

в малых группах)  - основывается на совместной работе обучающихся на 

принципе позитивной взаимозависимости. Основными факторами, 

обеспечивающими данный принцип в группе сотрудничества выступают: 

 общность цели; 

 распределение ресурсов между членами группы; 

 распределение ролей; 

 распределение общей работы между членами группы; 

 итоговая "награда", которую получает группа, является 
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 результатом работы всей группы. 

Например:  На практической работе по теме «Коммерческая работа по 

оптовым закупкам товаров» студенты распределены на две группы: 

поставщики товаров и покупатели товаров (оптово-розничные торговые 

предприятия). Задача общая - обеспечить длительные хозяйственные связи по 

поставке и закупке товаров с максимальной экономической эффективностью 

для всех групп участников коммерческой деятельности. Каждый участник 

процесса выполняет свои функции и от его компетентности, ответственности, 

коммуникабельности зависит результат. В конце занятия совместно 

разбираются и обсуждаются действия участников процесса и даѐтся оценка 

результату. Знания, полученные при изучении данного материала и данным 

методом, формируют у обучающегося ПК 1.2. Осуществлять связи с 

поставщиками. 

Игровые методы.  Деловые и ролевые игры активизируют и развивают  у 

студентов логическое мышление, активность, творческие и профессиональные 

способности, умение ориентироваться в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях.  

Деловая игра является одной из наиболее эффективных форм обучения, 

которую можно рассматривать как часть профессионального модуля, 

помогающая студенту в освоении необходимых профессиональных 

компетенций, и проявить их в условиях, имитирующих профессиональную 

деятельность.  По ПМ.01 Управление ассортиментом товаров я провожу 

деловую игру «Управление ассортиментом и оценка качества потребительских 

товаров». Данная игра позволяет развивать навыки свободного пользования 

накопленными теоретическими знаниями, а также формировать практический 

опыт, навыки понимания профессиональных проблем и их решения, 

умение самостоятельно или в команде пользоваться имеющимися знаниями для 

решения проблемных ситуаций в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность. Игра активизирует познавательную деятельность студентов, 

направляет их творчество на решение профессиональных ситуаций, адаптирует 

к будущей профессии. 

Игра проводится в три этапа: 

1) изучение ассортимента конкретного торгового предприятия, анализ 

полученных данных, управление ассортиментом; 

2) приемка товаров по количеству и качеству в соответствии с 

установленными требованиями; 

3) разработка мероприятий по оптимизации товародвижения, их анализ и 

оценка; 

4) подведение итогов, разбор проблемных ситуаций в каждой команде. 
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Методика проведения. На первом этапе игры задача преподавателя 

заключаются в том, чтобы: разделить группу на команды; распределить между 

командами группы товаров; определить в какой форме необходимо собрать и 

представить информацию по ассортименту; направить команды в магазины для 

сбора информации; дать соответствующие задания по расчѐту свойств и 

показателей ассортимента, проанализировать собранные данные; сделать 

выводы. Студенты самостоятельно выбирают товарную группу, а также объект 

исследования - торговое предприятие, на базе которого они выполняют 

задание. Сбор необходимой информации проводится непосредственно в 

действующих предприятиях торговли. Расчет, оценка и анализ показателей 

ассортимента, разработка ассортиментной политики магазина проводятся в 

учебном заведении. 

Для проведения второго и третьего этапа команды распределяются на 

товароведов и поставщиков. 

Задачи преподавателя на втором этапе заключаются в том, чтобы 

объяснить каждой команде ее функции, выдать инструкции и начальные 

данные о каждом предприятии торговли (поставщике): адрес, телефон, 

расчетный счет в банке, координаты директора, а также объяснить ситуацию 

игры. Для более полного вовлечения студентов в игру можно предложить им 

самостоятельно составить название команды и выбрать руководителей. 

«Товароведы» анализируют предложенный ассортимент и выявляют 

потребности в товарах. На основании полученных данных формируют 

рациональный ассортимент. «Поставщики» составляют рекламу и 

разрабатывают маркировку товара в соответствии с установленными 

требованиями. Затем товароведы осуществляют закупку товаров у 

поставщиков, производят документальное оформление, а также приемку 

товаров по количеству и качеству. Ситуации необходимо составить так, чтобы 

имелись спорные моменты в отношении количества и качества товаров, сроков 

поставки, форс-мажора и т.д. Для решения данных вопросов товароведам 

необходимо в законном порядке вызвать представителей поставщиков и вместе 

с ними решать вопросы, связанные с принятием решения о приемке и продаже 

конкретной партии товара. На третьем этапе студенты разрабатывают 

мероприятия по улучшению деятельности: определяют дефекты, выявляют 

причины их возникновения, рекомендуют условия хранения товаров. 

В процессе проведения игры команды можно менять ролями, чтобы 

каждый студент мог почувствовать себя в определенной роли. 

Задача преподавателя заключается в своевременной оценке качества 

выполнения заданий и при необходимости совместного обсуждения 

результатов. 
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Процедура оценки состоит в наблюдении за студентами во время 

проверки качества товаров, а также в подтверждении освоения студентами 

профессиональных компетенций. 

Такую игру наиболее целесообразно проводить на последних уроках по 

дисциплине, а также в процессе учебной практики.   

Применение данной формы обучения приводит к тому, что у студентов 

формируются сквозные компетенции. Они приобретают умения эффективного 

взаимодействия, применения средств автоматизации рабочего места, 

соблюдения правил безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

  Деловая игра «Ассортиментная политика и оценка качества товаров» 

является наиболее приемлемой формой обучения для подготовки товароведа-

эксперта, а также значительно улучшает качество освоения учебного 

материала. 

Таким образом, занятия носят профессиональную направленность, 

способствуют развитию профессионально-активных специалистов, повышению 

заинтересованности своей специальностью, а также осознанию студентами 

необходимости применения приобретенных знаний, умений и навыков в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Список использованных источников 

 1. Анисимов В.В. Особенности активных методов обучения в высшей 

школе / В.В. Анисимов, Е.С. Ермаков, Ю.В. Краснов, А.Д. Шурашов. - 

Дзержинский филиал Нижегородского государственного университета // 

www.nntu.scinov.ru/RUS/NEWS/probl_nayk/cek1.htm 6КБ  

2. Газизова Г. М. Использование методов интерактивного обучения как 

фактор успешного овладения студентами профессиональными компетенциями 

//Труды МЭЛИ: электронный журнал. – 2020. – № 7. 

(http://www.meli.ru/emagazine/vipusk7.htm).  

 3. Полякова Е.А. Формирование профессиональной компетентности 

студентов в процессе профессиональной подготовки. / ж-л Среднее 

профессиональное образование №11, 2022. Креативное мышление-залог успеха 

молодых специалистов/. 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Дели Ольга Сергеевна 

мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Донецкий техникум пищевой и 



540 
 

перерабатывающей промышленности», 

25.08.deli.1995@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность преподавателя в рамках 

дисциплины информатика и ИКТ о направлении развития ключевых компетенций и 

применение их на практике. 

Ключевые слова: компетентностный подход в обучении, информационное 

пространство, информационно-коммуникационная компетентность преподавателя. 

 

Конкурентоспособность человека на современном рынке труда 

практически всегда зависит от его умения владеть новыми технологиями и 

способности быстро адаптироваться к разным условиям труда. Именно поэтому 

в современном образовании появилась идея компетентностного подхода. 

Компетентностный подход позволяет согласовать цели обучения, 

поставленные педагогами, с собственными целями студентов, облегчить труд 

преподавателя за счет постепенного повышения самостоятельности и 

ответственности студентов в учении, разгрузить студентов не за счет 

механического сокращения содержания, а за счет повышения доли 

индивидуального самообразования, подготовить студентов к сознательному и 

ответственному обучению. 

Развитие компетентности – процесс, который не прерывается в течение 

всей жизни человека. Внутри компетентностного подхода выделяются два 

базовых понятия: «компетенция» и «компетентность». 

Компетенция – совокупность знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, необходимых для качественной продуктивной деятельности. 

Компетентность – обладание человеком соответствующей компетенцией. 

Компетентность – это готовность к выполнению определенных функций, а 

компетентностный подход в образовании есть не что иное, как целевая 

ориентация учебного процесса на формирование определенных компетенций. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение студентом 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 

Немаловажную роль в этом процессе занимает информатика как наука и 

учебный предмет, так как компетентности, формируемые на уроках 

информатики, могут быть перенесены на изучение других предметов с целью 

создания целостного информационного пространства знаний студентов 

Главной целью изучения информатики и ИКТ является формирование 

информационно - коммуникационной компетентности обучающихся. 

Информационно-коммуникационную компетентность можно 

рассматривать как комплексное умение самостоятельно искать, отбирать 

нужную информацию, анализировать, организовывать, представлять, 

mailto:25.08.deli.1995@mail.ru
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передавать ее; моделировать и проектировать объекты и процессы, 

реализовывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и групповой 

человеческой деятельности.  

Учебный курс информатики может быть реализован с применением 

компетентностного подхода. В рамках существующих рабочих программ уже 

можно вполне вести обучение на основе компетентностного подхода. 

Скорректировать содержание учебного материала может и сам преподаватель, 

разработав задачи следующих видов: 

 задачи, содержащие большой объем текстовой информации, и 

информации, представленной в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем; 

 задачи, в которых неясно, к какой области знаний надо обратиться, 

чтобы определить способ действия или информацию; 

  задачи, содержащие избыточную информацию или «лишние» 

данные; 

Применяя на уроках разработанные задачи, преподаватель может 

использовать и другие формы работы: 

 работа с видео и звуком; 

  работа с программами – переводчиками; 

 создание коллективных работ: презентаций, сайтов, публикаций; 

 использование на уроках таких форм работы, как деловые игры, 

творческие конкурсы. 

Урок информатики отличается от других учебных дисциплин наличием 

специальных технических средств – персонального компьютера, оргтехники, 

мультимедийных устройств, компьютерный класс организован особенным 

образом. Каждый студент имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее 

место, а с другой – доступ к общим ресурсам; ответы у доски практикуются 

значительно реже, чем на других занятиях, зато больше приветствуются ответы 

с места; даже визуальный контакт с обучающимися и преподавателем строится 

несколько иначе, чем на других уроках. Это создает особые условия для 

развития коммуникативных компетентностей. Именно на уроках информатики 

активная самостоятельная деятельность, создание собственного, личностно-

значимого продукта могут быть естественным образом организованы 

преподавателем. Учебную дисциплину информатика и ИКТ отличает высокая 

мотивация студентов. Рассмотрим, какую деятельность в рамках предмета 

информатики преподаватель может организовать в направлении развития 

каждой из ключевых компетенций, например: коммуникативная компетенция – 

в ней подразумеваются общепредметные компетенции такие как:  
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- устный диалог - постановка вопросов собеседнику, конструирование 

ответа на вопрос; 

- диалог «человек» – «техническая система» - понимание принципов 

построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров 

среды; 

- диалог в письменной форме - Использование электронной почты для 

переписки; 

- полилог (коллективная дискуссия) - работа с помощью чат-технологий 

(режим реального времени); 

- владение стилевыми приемами оформления текста - создание текстовых 

документов по шаблону, использование правил подачи информации в 

презентации; 

- работа в группе - работа над совместным программным проектом, 

взаимодействие в сети, технология клиент-сервер, совместная работа 

приложений. 

Методы, формы, приемы, способствующие формированию ключевых 

компетенций. 

 Компетентностный подход делает акцент на применении знаний и 

умений во внеучебных, жизненных ситуациях. Основой формирования 

компетенций является опыт студентов: 

– полученный прежде, в житейских и учебных ситуациях, и 

актуализированный на учебном занятии или во внеурочной деятельности; 

– новый, полученный «здесь и теперь» в ходе проектной деятельности, 

ролевых игр, психологических тренингов и т.п. 

К наиболее типичным методам формирования и развития ключевых 

компетенций, пригодных к использованию на учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности, относятся: 

– обращение к прошлому опыту студентов; 

– открытое обсуждение новых знаний; 

– решение проблемных задач и обсуждение проблемных ситуаций, 

– дискуссии студентов, 

– игровая деятельность: ролевые и деловые игры, игровой 

психологический тренинг или практикум; 

– проектная деятельность: исследовательские, творческие, ролевые, 

практико-ориентированные мини-проекты и проекты – практические работы, 

имеющие жизненный контекст.  

Задача создания эффективных педагогических условий требует новых 

организационных форм для формирования ключевых компетенций в 
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инновационном образовательном пространстве. К таким методам можно 

отнести: 

– метод анализа ситуаций (кейс-метод); 

– веб-квест технологию; 

– технологию с применением метода проектов; 

– тренинговую технологию; 

– рефлексивную технологию и др. 

Требования к педагогу, осуществляющему компетентностный подход в 

обучении: 

Чтобы успешно реализовывать компетентностный подход педагог должен 

уметь: 

– успешно решать свои собственные жизненные проблемы; 

– ориентироваться в ситуации на рынке труда; 

– проявлять уважение к студентам, к их суждениям и вопросам; 

– чувствовать проблемность изучаемых ситуаций; 

– связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами 

учащихся, характерными для их возраста; 

– закреплять знания и умения в учебной и во внеучебной практике; 

– планировать занятие с использованием всего разнообразия форм и 

методов учебной работы; 

– ставить цели и оценивать степень их достижения совместно со 

студентами; 

– привлекать для обсуждения прошлый опыт студентов, создавать новый 

опыт деятельности и организовывать его обсуждение без излишних затрат 

времени; 

– оценивать достижения студентов не только отметкой баллом, но и 

содержательной характеристикой. 

Чтобы реализуемый преподавателем подход в обучении был 

действительно компетентностным, преподаватель должен остерегаться: 

– по привычке считать себя главным и единственным источником знаний 

для студентов; 

– передавать студентам свой опыт жизни и воспитывать их исходя из 

того, как был воспитан он сам; 

– представлений о том, что существуют раз и навсегда заданные способы 

«правильного» и «неправильного» решения житейских и профессиональных 

проблем; 

– мелочных правил и инструкций; 

– бездоказательно-нормативных высказываний «надо», «должен», «так 

принято», которые не сопровождаются дальнейшими пояснениями. 
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Таким образом, компетентностный подход делает главным участником 

образовательного процесса именно студента, с его индивидуальными целями и 

задачами. Данный подход позволяет направить педагогическую деятельность 

на вовлечение студента в активную, осознанную деятельность, на развитие 

информационных, коммуникативных, учебно-познавательных компетенций и 

развитие личностного потенциала студента, формирование самооценки, 

самоконтроля студентов и рефлексии преподавателя, которая позволяет 

добиваться лучших результатов в образовательном процессе.  
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Аннотация. В статье рассмотрено  использования интерактивных методов 

обучения, с помощью которых осуществляется переход от традиционного обучения к 

компетентностно  – ориентированному (инновационному) обучению 

 

Ключевые слова: интерактивное обучение, обучающее окружение, сотрудничество, 

взаимодействие, обучающийся, компетентностно –ориентированное обучение. 

 

Развитие современного образования должно быть направлено на 

получение высококлассного специалиста. Его компетентность определяется 

наличием знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в 

заданной предметной области, а также совокупностью компетенций, то есть 

личной способностью  специалиста решать определенный класс 

профессиональных задач. Компетентностный подход предъявляет свои 

требования  к таким компонентам образовательного процесса как: содержание, 

методы, педагогические технологии. Основная задача преподавателя – развить 

интерес, направить чувства, волю, мысли к глубокому освоению 

действительности, возбудить постоянное стремление больше знать, 

сформировать стремление к поиску в освоении профессии. 
Традиционных форм обучения (лекции, семинары, дискуссии) иногда 

может быть недостаточно для освоения общих и профессиональных 

компетенций.  И можно использовать новые технологии, например 

интерактивное обучение. 

Сегодня понятие интерактивного обучения в большей степени 

понимается и реализуется на интуитивном уровне, и естественно многие 

педагоги говорят о том, что любое обучение активно (интерактивно). 

Интерактивное обучение – это специальная форма 

организации  познавательной деятельности учащихся, которая имеет целью 

организацию комфортных условий обучения, по которым ученики  чувствует 

свою успешность. Это сотрудничество, взаимообучение, где и ученик  и 

учитель являются  равноправными субъектами обучения, понимают, что они 

делают, рефлектируют по поводу того, что они знают, умеют и осуществляют. 

Существует много разнообразных приемов интерактивного обучения. 

Например: Аквариум, круг идей, мозговой штурм, метод « пресс», микрофон, 

обучая – учусь, ток-шоу, групповые исследования. На уроках учебной 

практики, можно использовать и мозговой штурм, ток-шоу на этапе 

актуализации знаний обучающихся. На текущем инструктаже можно 

использовать групповой метод обучения (метод учебного сотрудничества), 

работа в малых группах. При групповом обучении студенты являются не 

пассивными участниками образовательного процесса, а активно 

самостоятельно учатся, анализируют, сопоставляют, синтезируют, оценивают 
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информацию, делают необходимые выводы, всѐ это активизирует 

познавательную деятельность обучающихся и способствует более прочному и 

глубокому усвоению нового материала и закреплению ранее изученного. В 

основе  группового обучения все участники микро группы как раз  находятся в 

режиме непрерывного диалога, постоянного  взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, включая педагога. Если рассматривать итоговое 

занятие, можно использовать метод проектного обучения. Человек в среднем 

запоминает 10% прочитанного, 20% - услышанного, 30% -увиденного, 50-70% - 

при участии в групповых дискуссиях, 80% -при самостоятельном обнаружении 

и формулировании и 90% - при непосредственном участии в деятельности. 

Следовательно, если обучающийся принимает участие в проекте вместе со 

своими партнерами по обучению, то это даст максимальный результат усвоения 

материала.  

―Скажи мне, я забываю. 

Покажи мне, я могу запомнить. 

Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда‖. 

Китайская пословица. 

Интерактивность означает способность взаимодействовать или 

находиться в режиме диалога. Следовательно, интерактивное обучение – это 

прежде всего, диалоговое обучение. Таким образом, становиться важным, 

чтобы складывалась необходимая образовательная система отношений: «я – 

мое учение», «я – обучающее окружение», «я – учитель», «я – партнеры по 

обучению». Учение в этих условиях включает формирование активных 

образовательных конструкций и познавательных связей, которые преобразуют 

имеющиеся знания в новые идеи и понятийные отношения, развивая 

собственные смыслы и понимание, выстраивая учебные (познавательные) 

направления.  

Естественно, обучающий берет на себя осмысленную роль значимого 

участника в получении образования. Это в результате приводит к 

формированию новых мыслительных моделей, развитию критического 

мышления, повышает способность к восприятию, обработке и хранению вновь 

приобретаемой информации и знаний.   

Введение интерактивного обучения требует создание определенной 

организационной и образовательной структуры и атмосферы, в которой:    

преобладает межличностное сотрудничество и взаимодействие, а не 

конкурентность и соперничество. Подготовка компетентного специалиста, это 

не только использование интерактивных технологий, но и личностное 

взаимодействие с обучающимся. Поэтому важным условием является 
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компетентносто –ориентированное обучение. К  необходимым условиям, 

которого можно отнести:  

 уважение и принятие студента, как личность, обладающей 

разнообразными потребностями, способностями, интересами, стремящейся к 

достижению жизненных целей, имеющих собственную позицию и права ее 

реализовать; 

 создание атмосферы размышления, анализа, поиска новых значимых 

целей, открытости, поддержки, признания и подчеркивания достижений; 

 предпочтение (в обучающем окружении) отдается высказыванию 

собственных точек зрения, отстаиванию и аргументации своих позиций, при 

этом для обсуждения отбираются учебные задачи и вопросы, значимые для 

учащихся; 

 обучение в используемом социально-образовательном пространстве 

выстраивается по принципу «учась делай и делая учись», и то, что создается в 

одном учебно-познавательном контексте может быть применено в других;   

Для того, чтобы образовательная деятельность была активной, а значит 

качественной, важно создать определенную интерактивную структуру учебно-

познавательного продвижения учащегося в процессе получения им 

образования:  

1) в учении, при освоении нового материала учащийся должен иметь 

возможность получать информацию, знания из разнообразных ресурсов и 

источников, выходить за пределы отношений «учитель-ученик», «ученик-

учебник»;  

2) уровень учения и активность учащегося имеет прямую зависимость от 

качества понимания того, что он изучает и осознанности применения тех или 

иных методов и приемов в своей организационно-образовательной работе, 

поэтому так важно для учащегося постоянно обращаться к рефлексивной 

деятельности на всех этапах получения образования (обучения, учения и 

самообразования);  

3) следует создавать и поддерживать условия, в которых учащийся получает 

возможность конструировать свои оригинальные  знания (умения), 

компетенции, что в результате и формирует его учебное поведение, стиль 

учения и предрасположение к самообразованию; 

4)учащиеся в своей социально-образовательной деятельности должны иметь 

возможность в любой момент обмениваться своими знаниями и пониманием 

учебных задач и образовательных действий;   

Педагог перестает быть центральной фигурой, он  определяет общее 

направление, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана 

работы, дает консультации, разъясняет сложные термины и помогает в случае 
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серьезных затруднений. Так на примере урока учебной практике ПМ.02 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. Тема занятия «Приготовление соуса красного и его производных», 

мастер продемонстрирует приготовление соуса красного основного и 

предложит студентам пофантазировать и выбрать тот соус, который ближе к 

его знаниям, его настроению и в приготовлении которого, он сможет раскрыть 

свои способности.  А на заключительном инструктаже, если студент закрепит 

результат в виде презентации из нескольких слайдов, обосновывая свой выбор 

приготовленного блюда – это и  будет  овладение профессиональной 

компетенцией студента.   

Л.С. Выготский делает главный вывод: педагогика должна 

ориентироваться не на сегодняшний или вчерашний, а на завтрашний день 

развития (т.е. на зону ближайшего развития обучающего). В этом случае 

развитие будет происходить быстрее. Что, например, обучающий сегодня 

делает при поддержке, в сотрудничестве со взрослым, завтра он сможет это 

осуществить самостоятельно.  

 Использование интерактивного метода помогает выполнить заказ общества, 

подготовить личность, способную самостоятельно мыслить и принимать 

решения. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение элементов инновационных 

образовательных технологий при профессиональном обучении студентов ГПОУ 

«Макеевский медицинский колледж». 

 

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии; компетентностный 

подход; образовательный процесс; профессиональное обучение. 

 

В соответствии с требованиями Государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее ГОС СПО) при 

обучении активно внедряются интерактивные технологии обучения. 

Традиционные методы преподавания уже не могут в полном объеме 

сформировать у студента необходимый уровень профессиональной 

компетенции, который бы обеспечил его устойчивую конкурентоспособность 

на рынке труда. 

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества наряду с 

такими природными богатствами, как нефть, газ, полезные ископаемые и др. 

Следовательно, процесс переработки информации по аналогии с процессом 

переработки материальных ресурсов тоже можно определить как технологию. 

Образовательная технология – это система совместной деятельности 

обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных 

условий его участникам. 

Инновационный характер образовательных технологий, используемых в 

процессе организации образовательного процесса, становится одним из 

важнейших инструментов в конкурентной борьбе образовательных 

организаций среднего профессионального образования в современных 

условиях.  

Инновации характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом  

научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

педагогических работников и целых коллективов. Этот процесс не может быть 

стихийным, он нуждается в управлении. 

В настоящее время современное общество предъявляет новые требования 

к личности специалиста в любой сфере деятельности. Он должен обладать 

такими качествами, как мобильность, конкурентоспособность, компетентность, 

mailto:ludmila1955@internet.ru
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готовность к постоянному профессионально-личностному развитию, к  

самообразованию и саморазвитию. Кроме того, ему необходимо быть активным 

субъектом своей профессиональной деятельности, иметь инновационный тип 

мышления, обладать творческой индивидуальностью, быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям работы и, конечно, иметь достаточно хорошие знания 

в выбранной профессии. 

Исходя из этого, выделяют несколько взаимосвязанных компонентов в 

инновационных образовательных технологиях: 

– Инновационное содержание, способствующее развитию компетенций, 

общей и профессиональной культуры всех субъектов образования 

(педагогических работников и обучающихся). 

– Активные и интерактивные формы, методы, средства обучения и 

воспитания, направленные на развитие компетенций и эффективное 

взаимодействие всех субъектов образования. 

– Способы внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс на основе гуманистической, информационной, технологической, 

организационной и коммуникационной составляющей. 

Данные компоненты наполняют образовательные технологии 

инновационным содержанием, что предполагает повышение качества 

образования в условиях образовательной организации среднего 

профессионального образования, в частности медицинского колледжа. 

Использование интерактивных методов обучения наиболее 

соответствуют личностно-ориентированному подходу, так как предполагает 

коллективное обучение в сотрудничестве, причем и студенты, и преподаватель 

являются субъектами процесса обучения. Преподаватель здесь чаще выступает 

в роли организатора процесса обучения, создателя условий для проявления 

инициативы обучающимися. В основе интерактивного обучения лежит 

собственный опыт студентов, их прямое взаимодействие с областью 

осваиваемого профессионального опыта. Кроме того, использование 

интерактивных образовательных технологий предполагает несколько иную 

логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от практического 

опыта к его теоретическому осмыслению. 

В качестве методологической основы инновационной политики могут 

выступать различные инновационные образовательные подходы. 

Наиболее распространенные инновационные технологии в процессе 

профессионального образования и обучения следующие: 

1) информационно-коммуникационные технологии. Подразумевает 

интеграцию преподавания дисциплин с компьютерными технологиями 

обучения. Компьютер может использоваться на всех этапах учебного процесса. 
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В зависимости от дисциплины или МДК преподаватель может излагать 

материал, используя презентации, диаграммы, аудио- и видео файлы для 

увеличения наглядности. Можно проводить на компьютере лабораторные и 

практические работы, электронное тестирование. 

2) личностно-ориентированное обучение. Главное действующее лицо – 

обучающийся. Необходимо пробудить интерес у студента к изучаемым 

процессам, материалу дисциплины и работать коллективно являясь больше 

партнером и советчиком, а не руководителем. 

3) проектная и исследовательская деятельность. Главной целью является 

развитие способности самостоятельного, творческого поиска данных, 

постановки и решения задач, использования информации из разных сфер 

знаний. Могут быть использованы групповые работы и индивидуальные 

расчетно-графические и курсовые работы. 

4) игровые технологии. В игровой форме можно провести как 

определенную часть, так и все занятие целиком. Опрос, кроссворд, викторина, 

КВН – видов игровых технологий достаточно много. 

5) деятельностный подход. Основные идеи этого подхода выражаются 

следующими тезисами. Психика человека неразрывно связана с его 

деятельностью и деятельностью обусловлена. В связи с этим целью обучения 

становится не вооружение знаниями, не накопление их, а формирование умения 

действовать со знанием дела. Таким образом, образовательная деятельность 

выступает как средство развития обучающегося, получения им знаний. Кроме 

того, ГОС СПО требует формирования личностно и социально-значимых видов 

деятельности, например, исследовательской и проектной.  

6) компетентностный подход тесно связан с предыдущими подходами и 

направлен на комплексное освоение знаний и способов практической 

деятельности, обеспечивающих успешное функционирование человека в 

ключевых сферах жизнедеятельности в интересах как его самого, так и 

общества в целом, государства. Приобретаемое при этом знание 

характеризуется не столько количеством известных фактов, сколько умением 

применять их в профессиональной области, в смежных областях, а порой и в 

ситуациях, в которых явно не прослеживается связь возникшей проблемы и 

предметного знания. Поэтому современный образовательный процесс должен 

заключаться не просто в передаче обучающимся предметных знаний, которые 

имеют отдаленную перспективу их использования, а в демонстрации 

применения этого знания для решения актуальных профессиональных проблем, 

а также создания условий для самостоятельного решения студентами таких 

проблем в процессе обучения. Основным средством реализации 
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компетентностного подхода являются компетентностно-ориентированные 

задания. 

В той или иной степени данные подходы используются при 

профессиональной подготовке студентов в ГПОУ «Макеевский медицинский 

колледж». Любые из данных методов и подходов могут быть использованы при 

преподавании специальных дисциплин. Например, при изучении определенных 

дисциплин очень удобно использовать компьютер для создания лекций и 

презентаций. Для объяснения определенных тем удобно использовать 

презентации, видеоматериалы. Они помогают иллюстрировать сами лекции, 

позволяют наглядно показать внутреннее устройство, принцип действия 

изучаемых средств. Для закрепления материала предназначены 

индивидуальные и групповые работы: практические лабораторные, а также 

расчетно-графическая работа. 

Кроме того, необходимо учитывать важность самостоятельной работы 

студентов. Инновационные технологии подразумевают не только 

формирование заданий в соответствии с вышерассмотренными подходами, но и 

помощь студенту в изучении материала в виде электронных учебников, ссылок 

на важные сайты. В некоторых случаях может быть необходимо использовать и 

дистанционное обучение. Во всех этих случаях использование компьютера, 

интернета, инноваций позволяет более эффективно подготовить грамотного 

специалиста. 
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Информационные технологии в образовании играют все более 

существенное значение. Современный процесс обучения сегодня сложно 

представить без использования компьютерных учебников, задачников, 

тренажеров, лабораторных практикумов, справочников, энциклопедий, 

тестирующих и контролирующих систем и других компьютерных средств 

обучения. Последние составляют обширный класс средств, относящихся к 

образовательным информационным технологиям. Среди перечисленных 

средств обучения электронный учебник представляет собой наиболее емкое 

средство обучения, т.к. включает в себя элементы всех остальных средств 

(тренажер, задачник, система контроля знаний и т.д.). 

Активная роль информационных технологий в образовании состоит в 

том, что они не только выполняют функции инструментария, используемого 

для решения определенных педагогических задач, но и стимулируют развитие 

дидактики и методики, способствуют созданию новых форм обучения и 

образования. Например, интенсивный рост дистанционного образования стал 

возможным в результате широкого распространение Интернет-технологий. 

Развитие технологий мультимедиа, компьютерной графики и тренажерных 

систем, а также методов и алгоритмов компрессии цифровых данных дали 

толчок к созданию методики обучения путем «погружения» в виртуальную 

реальность, имитирующую среду профессиональной деятельности. Появление 

класса компьютерных сетевых тренажеров стимулировало развитие методики 

многоуровневой тренировки в формах деловых игр и соревнований. 

Электронный учебник – это не только средство учебного назначения, а и 

полноценный компонент информационного образовательного пространства, в 

котором преподаватель и студент находятся как субъекты процесса обучения. 

Примененные различных информационно-коммуникационных технологий 

основано на объединении разных компонентов дидактической системы, и 

делает электронный учебник не только средством учебного назначения, но и 

полноценным компонентом информационного образовательного пространства, 

mailto:eivanchenko539@gmail.com
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в котором преподаватель и студент находятся как субъекты процесса обучения. 

Преподаватель и студент, общаясь в этом пространстве, образовывают группу 

равноправных субъектов, которая решает общую задачу. С этой точки зрения 

электронный учебник можно рассматривать как сферу обучения, сферу 

профессиональной творческой деятельности, сферу накопления знаний и 

источником познавательной информации. 

Существует множество определений электронного учебника. Приведем 

некоторые из них. Электронный учебник – это определенным образом 

организованная система учебных материалов, предназначенных для 

достижения комплекса целей, которая используется, как правило, в процессе 

изучения курса по дисциплине под управлением преподавателя. 

Или такое определение. Электронный учебник – это компьютерная 

обучающая система, которая включает дидактические, методические и 

информационно-справочные материалы по учебной дисциплине, а также 

программное обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для 

самостоятельного получения знаний и контроля результатов учебных 

достижений. 

Активная роль информационных технологий обусловлена тем, что по 

сравнению с традиционными учебно-методическими средствами 

компьютерные средства обучения обеспечивают новые возможности, а многие 

существующие функции реализуются с более высоким качеством. 

По сравнению с традиционными учебниками, электронные имеют ряд 

преимуществ: 

• создание условий для самостоятельной проработки учебного материала 

(самообразования), позволяющих студенту выбирать удобные для него место и 

время работы с компьютерными средствами обучения, а также темп учебного 

процесса; 

• более глубокая индивидуализация обучения и обеспечение условий для 

его вариативности (например, адаптивные компьютерные средства обучения, 

способные настраиваться на текущий уровень подготовки обучающегося и 

области его интересов); 

• возможность работы с моделями изучаемых объектов и процессов (в 

том числе тех, с которыми сложно познакомиться на практике); 

• возможность представления и взаимодействия с виртуальными 

трехмерными образами изучаемых объектов; 

• возможность автоматизированного контроля и более объективное 

оценивание знаний и умений; 

• возможность автоматической генерации большого числа не 

повторяющихся заданий для контроля знаний и умений; 
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• возможности поиска информации в компьютерных средствах обучения 

и более удобного доступа к ней (гипертекст, гипермедиа, закладки, 

автоматизированные указатели, поиск по ключевым словам, полнотекстовый 

поиск и др.); 

• создание условий для эффективной реализации прогрессивных 

психолого-педагогических методик (игровые и состязательные формы 

обучения, экспериментирование, «погружение» в виртуальную реальность и 

др.). 

Таким образом, использование электронных учебников, как современных 

средств обучения позволяет повышать и совершенствовать профессиональную 

компетентность студентов, особенно будущих медиков в процессе их 

профессиональной подготовки в медицинском колледже. 

Электронные учебники необходимо классифицировать по различным 

признакам, следовательно, единой классификации электронных учебников нет. 

Поэтому мы предлагаем ввести классификацию электронных учебников по 

признакам: 

1. По использованию в учебном процессе; 

2. По виду технологии, на основе которых разработан учебник. 

Классификация по использованию электронный учебник в учебном 

процессе учитывает формы учебной деятельности учащихся: 

- электронный учебник для коллективной работы; 

- электронный учебник для индивидуальной работы; 

- электронный учебник для самостоятельной работы. 

Использование электронного учебника в учебном процессе способствует: 

- росту качества процесса профессионального обучения; 

- снижению затрат на организацию и проведение учебных мероприятий; 

- перераспределению нагрузки преподавателей с рутинной на творческую 

деятельность (решение научно-исследовательских и методических задач, 

создание учебно-методических пособий (в том числе электронный учебник), 

подготовку нестандартных учебных заданий, индивидуальную работу с 

обучающимися и др.); 

- повышению оперативности обеспечения учебного процесса учебно-

методическими средствами при изменении структуры и содержания обучения. 

Приведенные соображения свидетельствуют о целесообразности 

использования компьютерных средств обучения в комплексе с традиционными 

учебно-методическими средствами. Таким образом, ясно, что компьютерные 

средства не являются исключающей альтернативой некомпьютерных учебных 

пособий.  
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При разработке такого средства, нужно учитывать следующие 

обстоятельства: 

- электронный учебник предназначен не только для обучения собственно 

дисциплине, он должен служить средством изучения методов и способов 

работы с другими информационными системами; 

- электронный учебник должен соединять в себе существующие 

возможности и справочно-информационных систем, и систем 

автоматизированного контроля и обучения; 

- электронный учебник, в отличие от бумажного, позволяет точнее 

учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося за счет 

вариативного изложения материала и организации обратной связи; 

- основная цель применения компьютеров – повышение эффективности за 

счет автоматизации механических операций, таких как самопроверка решения 

типовых заданий, поиска нужной информации и т.п.; 

- необходимы средства адаптации электронного учебника к конкретному 

учебному процессу, поскольку невозможно предсказать, каким именно образом 

разработка будет использоваться во время обучения; 

- электронный учебник должен предоставлять возможности разработки 

дополнительных компонентов самого разного назначения и их интеграции в 

среду учебника. 

Итак, электронные учебники должны отвечать следующим требованиям: 

научность, доступность, проблемность, наглядность, систематичность 

обучения, последовательность обучения, обеспечение активности 

обучающихся, обеспечение сознательности студентов, прочность усвоения 

знаний, единство образовательных, развивающих и воспитательных функций 

обучения, обеспечение индивидуальности обучения, интерактивность 

обучения, адаптивность обучения, системность и структурно-функциональная 

связанность представленного учебного материала, обеспечение целостности и 

непрерывности дидактического цикла обучения, максимальная реализация 

возможностей компьютерной визуализации учебного материала и другие. 

Таким образом, данный этап создания электронного учебника сводится к 

необходимости предварительной разработки структуры учебного материала в 

гипертекстовых электронных пособиях. Структуризация электронного пособия 

позволяет четко разделять поставленные задачи в процессе профессионального 

обучения, создает целенаправленное размещение информации, необходимой 

для полного восприятия материала. 

Благодаря структурированию появляется возможность создать для 

различных видов электронных учебников определенную структуру, которая 

будет направлена на более эффективный процесс профессионального обучения. 
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Аннотация: Рассмотрены подходы к проблеме формирования профессиональной 

компетентности будущего специалиста. Рассмотрен компетентностный подход усвоения 

знаний и умений будущих специалистов бухгалтерского учета; освещены активные методы 

проведения занятий. Отражено влияние активных методов обучения на профессиональную 

компетентность будущих специалистов бухгалтерского учета. 

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетентность, компетенция, 

формирование профессиональной компетенции. 

 

Целесообразность и эффективность применения компетентностного 

подхода заключается в том, что результат применения различных видов 

компетентностей в значительной мере соответствует общей цели образования – 

подготовке ученика (студента), способного к активной социальной адаптации, 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности, 

повышения уровня профессиональных знаний, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Этот подход объединяет соответствующие умения и 

знания, которые касаются широких сфер деятельности, и личностные качества, 

обеспечивающие результативное применение полученных знаний для 

реализации поставленной цели.  

http://www.iet.mesi.ru/br/ogl-b.htm
mailto:tatana.sytch@yandex.ru
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Компетентностный подход предполагает не усвоение отдельных знаний и 

умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по-

иному определяется система методов обучения. 

Изучение реального состояния организации педагогического процесса 

показало, что экономическая теория часто отличается от экономической 

практической деятельности будущих специалистов, а в учебном процессе 

используют преимущественно традиционные формы и методы обучения. 

Совершенствование подготовки, усиление ее практической направленности 

требует применения таких форм, методов и средств обучения, которые бы 

максимально активизировали познавательную деятельность учащихся и 

студентов и удовлетворяли современные потребности социально-

экономической практики. В таком случае преподавателю дисциплин 

экономического направления необходимо обновлять учебные программы, 

включать в содержание учебных курсов материалы, раскрывающие изменения 

налогового законодательства и порядка ведения бухгалтерского учета, 

составления бухгалтерской финансовой и статистической отчетности. 

Достояние тех или иных компетенций, освоение профессионального опыта 

происходит в деятельности. Поэтому обучение бухгалтерскому учету, 

построенное на принципе фундаментальности знаний, осуществляется также 

через погружение учащихся (студентов) в профессиональную деятельность. 

В учебный курс включается широкий спектр реальных примеров, 

событий в экономической сфере, где достаточно подробно описаны различные 

виды производственных ситуаций и организация соответствующих учебных 

заданий (упражнений): анализ конкретных производственных ситуаций, 

ролевые игры, рассмотрение инцидентов, анализ корреспонденции счетов и 

тому подобное. 

Активным методом проведения экономических занятий, осуществления 

контроля знаний учащихся и студентов по отдельной теме конкретного курса, а 

также основой для разработки междисциплинарных задач и занятий, 

направленных на становление компетентностей, является кейс-метод (англ. case 

method – метод кейсов, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного 

анализа). Анализ любой экономической ситуации начинается с 

формулирования проблемы. Проблема - это разница между существующим и 

идеальным состоянием системы, ее решение – это приближение 

существующего состояния к идеальному. Проведение занятий с 

использованием метода анализа конкретных ситуаций отличается от обычных 

учебных занятий тем, что в основе такой ситуации лежит реальная проблема, 

которая может не иметь однозначного решения. Рекомендуется такая 
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последовательность анализа ситуации: формулировка ситуации, ее изучение, 

дискуссия относительно решения, заключение.  

Например, на вводном занятии по основам экономики «экономика как 

наука» занятие целесообразно начать с выяснения понятия «экономика». 

Объяснить, что экономическая наука неоднородна, она сочетает 

фундаментальные экономические и прикладные экономические науки. 

Ученикам дается задание конкретизировать известные прикладные 

дисциплины. Особого внимания требует выяснение того, что в настоящее время 

предмет экономики трактуется неоднозначно, при определении экономики 

отталкиваются от трех постулатов: относительная ограниченность ресурсов; 

безграничность потребностей; рациональное поведение экономических 

субъектов. Учащиеся и студенты должны, отталкиваясь именно от этих 

постулатов, сформулировать определение экономики, привести примеры 

других подходов. Углубляя знания, важно осознать методы экономики, 

провести четкое разграничение между позитивным и нормативным анализом. 

Указанное разграничение следует проиллюстрировать конкретными 

примерами. Далее следует понять ключевые функции экономики. Ученики 

должны стремиться не только перечислить известные им функции экономики, 

но и раскрыть каждую из выделенных функций. При этом необходимо 

учитывать, что отдельные авторы учебников игнорируют тот факт, что 

экономика выполняет мировоззренческую (идеологическую) функцию. Перед 

каждой страной стоят разные экономические проблемы. Тем не менее, в 

каждый момент любое общество решает несколько основных экономических 

проблем. 

Ученикам необходимо конкретизировать и раскрыть указанные 

проблемы. В ходе дальнейшей подготовки целесообразно рассмотреть, как 

решается экономистами проблема ограниченности ресурсов, понять сущность 

альтернативного выбора в хозяйственной жизни. При этом очень важно 

осознать феномен альтернативных затрат и особенности учета этих затрат в 

экономических исследованиях, осмыслить понятие экономической 

эффективности и ее ключевых детерминантов. Завершающим этапом может 

быть решение тестовых заданий, что позволит закрепить полученные знания. 

В процессе коллективного анализа производственных ситуаций часто 

возникает дискуссия – сложная форма активизации мышления.  

Практические занятия рационально проводить в форме деловой игры с 

применением практических производственных ситуаций. Это приближает 

студентов к реалиям производственной деятельности. Студент выступает в 

роли бухгалтера. Анализ производственных ситуаций является характерным 

примером проблемного обучения, потому что в нем наиболее полно 
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реализуются требования единства практической и теоретической деятельности, 

связь подготовки в учебных заведениях с хозяйственной практикой. Постановка 

и решение экономических задач играет важную роль в обучении будущих 

специалистов в условиях рыночной экономики и способствует активизации 

познавательной деятельности студентов. В процессе анализа и решения 

производственных ситуаций закладываются основы экономического стиля 

мышления. Преподаватель создает условия, когда ученикам самим нужно 

добывать знания, проявлять самостоятельность в овладении умениями, 

методами будущей профессиональной деятельности. В решении проблемных 

ситуаций наилучших результатов достигает тот, кто умеет отыскать 

возможности, которых не замечают другие. Это качество просто необходимо 

будущим специалистам. 

Без активной самостоятельной деятельности невозможно сформировать 

ключевые компетенции. Вместо словесного объяснения экономического знания 

обсуждается, как оно может работать, почему нужно действовать именно так в 

производственной ситуации. Чтобы ознакомить студентов с научными 

новинками, экономическим законодательством, приемами и методами труда, 

преподавателю нужно самому проявлять инициативу и творчество. Освоения 

экономических знаний и опыта деятельности происходит успешнее, если 

учитель, не увлекаясь объяснениями, добивается приближения условий 

практической работы учащихся к производственным условиям. Тогда у ребенка 

возникает понимание необходимости осмысления теоретического знания, его 

востребованность в практической деятельности, поддерживается интерес 

студентов. 

С целью активизации внимания студентов и вовлечения их в процесс 

усвоения знаний на занятиях по бухгалтерскому учету по изучению ряда тем 

результативно проводить лекции с заранее запланированными ошибками. 

Например, по завершении изучения кассовых операций студентам объявляется 

тема следующего занятия «Учет расчетов с подотчетными лицами», 

сообщается, что в лекции по данной теме будет сделано определенное 

количество ошибок различного типа и даются ссылки на источники для 

предварительного ознакомления с заявленной темой. Такими источниками 

могут быть нормативные документы. Лекцию-провокацию лучше всего 

проводить в аудитории с одинаковым уровнем подготовки студентов по 

изучаемой теме. Среднее количество ошибок на 1,5 часа лекции от 7 до 9. В 

заключении необходимо указать правильные ответы и поощрить подгруппы, в 

которых отмечен наибольший процент правильных ответов. 

Одна из задач, стоящих перед преподавателем бухгалтерского учета на 

теоретических занятиях - научить студентов работать с информацией, 



561 
 

представленной в устной и письменной форме, выделять главное, помочь 

обучающимся в развитии навыка преобразования сложной, объѐмной 

информации в более компактную и визуально удобную. Решить данную задачу 

можно, используя метод «Кластер», который в учебной деятельности называют 

так же графическим способом организации материала. 

Если в условиях централизованной экономики общество не имело 

необходимости в умении экономистов профессионально формулировать свою 

позицию (больше нужны были расчеты, а не риторика), то переход к рыночным 

отношениям превратил экономику в сферу делового общения. Наверное, все мы 

замечаем, что грамотно выражать свои экономические взгляды умеет сегодня 

только небольшая часть общества. Современные бизнесмены уже увидели, что 

наибольшие успехи в деловом мире были люди, которые владели не только 

знаниями, а еще и умением хорошо говорить, убеждать людей в правильности 

своих убеждений, рекламировать себя и свои идеи. В активном овладении 

знаниями и умениями на основе их осмысления, творческой переработки и 

применения в процессе самостоятельной подготовки происходит осознание 

учащимися (студентами) целей и качества результатов обучения. 

Погружение в деятельностно - компетентностное обучение активизирует 

будущего специалиста в саморазвитии, в стремлении к самореализации в 

социально полезной деятельности, обеспечивает его профессиональное 

становление, позволяет выпускникам СПО осмысленно войти в мир профессии, 

быть готовыми к современному экономическому производству, частым 

изменениям, происходящим в нем, к работе в условиях современного рынка 

труда. 

Необходимо понимать, что компетентностный опыт нельзя «передать» 

ученикам традиционными средствами. Компетентность – это свойство 

личности и преподавателя, и ученика, что является итогом преобразования их 

собственной активности в совместную деятельность, и проявляется как итог 

взаимосвязи осознанных экономических знаний и опыта выполнения 

профессиональных действий. Причем, все это формируется в контексте 

личностных убеждений ученика или студента. 

Следовательно, использование компетентностного подхода позволяет 

проектировать содержание подготовки будущих специалистов на основе логики 

профессиональной деятельности, создавать условия саморазвития будущего 

специалиста бухгалтерского учета. 
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Сегодня всѐ более насущным становится преображение российского 

общества, направленность всех его институтов на формирование личности, 

главными характеристиками которой являются компетентность, 

ответственность и ее конкурентоспособность. Современный подход к 

определению профессиональной компетенции обусловливает существенные 

изменения в формах, методах и подходах в обучении, способствующих 

формированию конкурентоспособного специалиста. 

На современном этапе поиска наиболее эффективного использования 

человеческого ресурса почти во всех областях деятельности стали больше 

внимания уделять компетентностному подходу. Динамично развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 
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люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, конструктивными 

специалистами, обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Удовлетворение потребностей общества требует от современного специалиста 

высокой культуры, глубокой нравственности, сформированной системы 

ценностей и убеждений, гражданской позиции, заинтересованности в 

результатах своего труда, способности к инновационной деятельности, 

самосовершенствованию, профессиональной активности. В связи с этим одной 

из основных задач, наряду с формированием гармонически развитой личности, 

является задача формирования профессионально компетентного специалиста.  

Определение выпускника, владеющего компетенциями, то есть тем, что 

он может делать, каким способом деятельности овладел, к чему он готов, – 

называют компетентностным подходом. Компетентностный подход усиливает 

практикоориентированность образования, его предметно-профессиональный 

аспект, подчеркивает роль опыта, умений практически реализовать знания, 

решать различные производственные задачи. 

В системе подготовки специалистов компетентностный подход опирается 

на такие понятия, как «компетенция» и «компетентность». Следует различать 

термины «компетентность» и «компетенция». Проводя различие между 

данными понятиями, отмечается, что компетентность выступает в качестве 

результата научения (обученности), в то время как компетенция - это 

компетентность в действии. 

Компетентностный подход ориентирует на построение учебного процесса 

нацеленного на результат образования: в учебную программу или курс 

изначально закладываются отчѐтливые и сопоставимые параметры описания 

(дескрипторы) того, что студент будет знать и уметь «на выходе». 

Компетентностный подход напрямую связан с идеей многогранной подготовки 

и воспитания индивида не только в качестве специалиста, профессионала 

своего дела, но и как личности и члена коллектива и социума, поэтому он 

является гуманитарным в своей основе. Целью гуманитарного образования 

является не только передача студенту совокупности знаний, умений и навыков 

в определѐнной сфере, но и развитие кругозора, междисциплинарного чутья, 

способности к индивидуальным креативным решениям, к самообучению, а 

также формирование гуманистических ценностей. Всѐ это составляет 

специфику компетентностного подхода.  

Компетентность проявляется в деятельности, поэтому большую роль в 

формировании профессиональных компетенций студентов колледжа играют 

практические занятия. Формирование и реализация профессиональных 
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компетенций обучающихся по профессии: «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий» проходит через организацию практики. 

В федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования обозначены общие и профессиональные 

компетенции, которыми должен овладеть будущий рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. Общие компетенции, необходимые для 

профессиональной деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и  проявляются в его профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции отражают: выполнение штукатурных и 

малярных работ; выполнение работ по устройству покрытий полов и облицовке 

стен; выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей ЖКХ. 

Процесс обучения, основанный на формировании компетенций, включает 

в себя не только теоретическое обучение, но и прохождение практик. Практика 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей деятельностью. 

Организация практик в колледже направлена на обеспечение непрерывного 

последовательного овладения обучающимися компетенций для эффективной 

профессиональной деятельности в дальнейшем. Содержание практики 

разрабатывается преподавателями и мастерами производственного обучения 

самостоятельно, согласовывается с работодателем, утверждается 

образовательным учреждением, что позволяет нам учесть требования 

работодателей к подготовке обучающихся. В ходе проведения практических 

занятий студенты по профессии: «Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий» учатся принимать профессиональные решения на основании 

предложенных практических и задачных ситуаций, проводить различные виды 

аналитических процедур, которые необходимы для дальнейшей деятельности 

на предприятии. В условиях рынка руководители предприятий и организаций 

стали предъявлять жесткие требования не только к уровню образования, но и к 

личностным, деловым, нравственным качествам специалистов, принимаемых 

на работу. Каждому руководителю необходимо получить специалиста, который 

начнет выполнять свои обязанности сразу и качественно. 

Преимущества  компетентностного подхода: 

- формулируются цели и задачи программ обучения, соответствующие 

требованиям работодателей; 

- повышается гибкость учебных программ; 

- повышается мотивация получения профессии; 
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- повышается эффективность и качество профессиональной подготовки, 

уровень профессиональных компетенций; 

- создаются стандартные, объективные и независимые условия оценки качества 

обучения; 

- повышается уровень взаимодействия и взаимной ответственности 

обучающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности осуществляется с 

учѐтом реальных производственных условий, за счѐт чего ускоряется адаптация 

молодых специалистов на производстве; 

- формируется производственная культура и уважение к выбранной профессии. 

Для успешной реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании необходимо выполнение следующих условий: 

1. Наличие компетентностной модели выпускника (функциональной карты 

специалиста), в которой отражены его основные функции и компетенции. 

2. Определение конкретной цели обучения. 

3. Определение конкретных способов достижения цели. 

4. Формулирование конкретных результатов обучения в форме конкретных 

компетенций. Каждый преподаватель при разработке рабочих учебных 

программ ориентируется в первую очередь на требования стандарта. 

5. Наличие в учебном заведении соответствующей среды обучения и 

квалифицированных в модульно-компетентностном обучении преподавателей. 

Таким образом, повысить качество обучения в среднем профессиональном 

образовании позволяет реализация компетентностного подхода в условиях 

тесной взаимосвязи будущих работодателей, научно-методического 

содержания подготовки кадров и мотивации студентов к высокому уровню 

своей профессиональной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода в обучении по профессии: 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», является 

способом достижения нового качества профессионального образования и 

определяет направление изменения образования в целом.  
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Ключевые слова: среднее профессиональное образование; компетентностный 

подход; образовательные стандарты; специалист; образовательный процесс. 

 

Действующий закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

наделяет систему среднего профессионального образования (далее СПО) 

практически самостоятельным статусом. Среднее профессиональное 

образование имеет целью подготовку специалистов среднего звена, 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Наиболее важным, в этом документе является указание того, что система 

СПО – ее структура, содержание, методы профессиональной подготовки и 

управления, сроки обучения, состояние учебной и материально-технической 

базы – не в полной мере соответствует требованиям современной экономики, 

личности и общества.  

В действующих образовательных стандартах СПО утверждается, что они 

построены на основе компетентностного подхода к обучению. 

Для компетентностного подхода подходят следующие характеристики: 

образование направлено на развитие у обучающихся способности 

самостоятельно решать проблемы в конкретных сферах и видах деятельности 

на основе социального опыта, в который входит и субъективный опыт; 

содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

опыт решения проблем; организация образовательного процесса направлена на 

https://www.google.com/url?q=http://e-koncept.ru/2016/&sa=D&source=editors&ust=1637252637200000&usg=AOvVaw3W6KYBfjMsLyFwdBApgs41
https://www.google.com/url?q=http://e-koncept.ru/2016/&sa=D&source=editors&ust=1637252637200000&usg=AOvVaw3W6KYBfjMsLyFwdBApgs41
mailto:lisenko.elena.56@gmail.com
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создание условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельного 

решения проблем, составляющих содержание образования; оценка 

образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения. 

Компетенции применительно к подготовке будущих медицинских 

работников в колледже: компетенция – это потенциальная активность субъекта 

деятельности; готовность стремление к продуктивной деятельности с полным 

осознанием ответственности за ее результаты.  

Элементный состав компетенции включает: инструментальную основу 

деятельности (знания, умения, навыки, опыт деятельности); мотивационную 

основу деятельности (мотивы); ценностно-смысловую основу деятельности 

(ответственность за результаты); индивидуально-психологическую основу 

(способности к деятельности). Таким образом, знания, умения, заложенные в 

государственных образовательных стандартах среднего профессионального 

образования (далее ГОС СПО), с позиций компетентностного подхода следует 

рассматривать как инструментальную основу будущей профессиональной 

деятельности. 

Если формируемые знания и умения рассматриваются как 

инструментальная основа деятельности, то при составлении стандарта на 

основе компетентностного подхода должна быть установлена четкая 

взаимосвязь между формируемыми знаниями и умениями и компетенциями 

специалиста, и эта взаимосвязь должна отражать концептуальные положения 

самого компетентностного подхода.  

Для организации подготовки специалистов, формирования тех или иных 

образовательных программ моделей «универсального специалиста» и «узкого 

специалиста» вполне достаточно. Однако их недостаточно для последующей 

эффективной работы специалиста среднего звена в конкретной сфере, так как 

они отражают деятельность специалистов, которых готовят в системах 

начального («узкий специалист») и высшего («универсальный специалист») 

профессионального образования. 

Именно для обеспечения подготовки «специалиста в конкретной 

области» в системе СПО традиционно выделяется блок общепрофессиональных 

дисциплин, составлявший фундаментальную основу подготовки. Идеям 

подготовки «специалиста в конкретной области» в рамках компетентностного 

подхода отвечает функциональный анализ профессиональной деятельности 

работников соответствующих квалификаций. 

Идеи подготовки «универсального специалиста» и «узкого специалиста» 

не вполне отвечают задачам среднего профессионального образования и 

требованиям рынка труда. Наиболее адекватной для СПО является задача 
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подготовки «специалиста в конкретной области»: специалист со средним 

профессиональным образованием должен быть способен к успешному 

выполнению обязанностей работника среднего звена не только на 

предприятиях, чей профиль соответствует его специальности, но и вообще в 

данной производственной области. Для подготовки «специалиста в конкретной 

области» в рамках компетентностного подхода необходим функциональный 

анализ трудовой деятельности работников соответствующих квалификаций. 

Функциональный анализ профессиональной деятельности, позволяющий 

выявить компетенции специалиста, должен включать изучение воздействия 

работника соответствующей квалификации на объект профессиональной 

деятельности, а также функций будущего медицинского работника как 

совокупности совершаемых при этом действий, выявление инструментальной 

основы этих действий (необходимых знаний и умений). 

Для выпускника образовательной организации профессионального 

образования, в частности медицинского колледжа особо важное значение имеет 

уровень овладения профессиональными компетенциями. 

Профессиональная компетентность – это интегральная, проявленная в 

деятельности (ситуации) характеристика личности, определяющая успех 

профессиональной деятельности и ответственность за еѐ результаты. Это 

реализованная в деятельности профессиональная компетенция. Компетентность 

предполагает наличие у индивида внутренней мотивации к качественному 

осуществлению своей профессиональной деятельности, присутствие 

профессиональных ценностей и отношение к своей профессии как ценности. 

Компетентный специалист способен выходить за рамки предмета своей 

профессии, он обладает неким творческим потенциалом саморазвития. 

Профессиональная компетенция – это потенциальная активность, 

готовность и стремление личности к продуктивной профессиональной 

деятельности с полным осознанием ответственности за еѐ результаты. 

Инструментальную основу профессиональной компетенции составляют 

профессиональные знания, умения, навыки (квалификация) – степень и вид 

профессиональной подготовки выпускника для выполнения определенной 

работы. 

Реализация модульных образовательных программ, основанных на 

компетенциях, требует принципиально иного подхода к организации учебного 

процесса, основной особенностью которого становится проблемное обучение и 

самостоятельная работа обучающихся. 

Освоение профессиональных компетенций у обучающихся невозможно 

без соблюдения следующих условий:  

1) правильно подобранных методов обучения; 
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2) репродуктивных демонстраций; 

3) использования технологий проблемного обучения, в частности, 

постановки практических и ситуационных задач; 

4) применения имитационных методов обучения - анализа конкретных 

производственных ситуаций и задач, ситуационных решений, решения 

практических заданий в процессе практики, обсуждение разработанных 

вариантов, а также необходимых средств обучения, обеспечивающих 

оптимизацию достижение целей; 

5) наличия материально-технической базы, которая имеет 

первостепенное значение для формирования профессиональных компетенций 

выпускников, востребованным работодателем. 
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В современных условиях основная цель профессионального образования 

не только качественная подготовка квалифицированного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

готового к постоянному профессиональному росту, но и прежде всего 

формирование личности обучающегося. 

Сегодня особое значение приобретает работа над формированием 

структуры и содержания новых стандартов СПО, которые формируются на 

основе компетентностного подхода к определению содержания подготовки 

специалистов. Смещаются акценты в оценке результатов обучения. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании 

представляет собой такую организацию образовательного процесса, при 

которой образовательным результатом являются общие и профессиональные 

компетенции выпускника, определяющие способность будущего специалиста 

реализовать на практике свою компетентность.  
Профессиональные компетенции – знание и умение личности, которые 

позволяют ему выполнять трудовые функции, быстро адаптироваться к 

изменениям в профессиональной деятельности и являются составляющими 

соответствующей профессиональной квалификации.  

Основными профессиональными компетенциями маляра строительного 

(2-3) и 4 разряда являются: 

- выполнение подготовительных работ под отделку поверхностей 

вручную и механизированным инструментом; 

- выполнение малярных работ различной сложности по окрашиванию, 

оклеиванию и ремонту поверхностей; 

- приготовление грунтовочных, окрасочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре;  

- выполнение декоративной отделки поверхностей. 

Качественному и эффективному формированию этих компетенций 

способствует применение инновационных образовательных методик при 

проведении занятий общепрофессионального и профессионального циклов. С 

этой целью целесообразно использовать в педагогической практике следующие 

дидактические упражнения (таблица 1). 

Таблица 1. 

Дидактические упражнения для формирования профессиональных 

компетенций будущих маляров строительных 

Упражнения для 

определения 

способностей 

учащихся 

Задание Формы работы 

учащихся 

Ожидаемые результаты 
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Упражнения 

сравнительно-

сопоставимого 

типа 

Сравнение результатов 

выполнения отделки 

поверхности разными 

видами малярных 

составов 

Индивидуальная 

работа 

Систематизация знаний 

о способах отделки 

помещений 

Упражнения на 

формирование 

оперативной 

памяти 

Запоминание и 

воспроизведение 

технологического 

процесса выполнения 

работ (подготовка и 

окрашивания стен 

водными и неводными 

составами и т.п.) 

Самостоятельная 

работа 

Конкретизация знаний, 

полученных на 

теоретических занятиях 

Ассоциативные 

упражнения 

Создание парных 

ассоциаций (способы 

декоративного 

окрашивания 

фактурными красками и 

т.п.) 

Работа в группах Приобретение навыков 

коллективной работы, 

формирование 

собственной точки 

зрения 

Упражнения на 

целостность 

восприятия 

материала 

Подбор материалов, 

цветовой гаммы для 

наружной и внутренней  

зданий  (аэрография 

стен, комбинированное 

окрашивание с 

использованием 

различных материалов и 

т.п.) 

Работа в группах Формирование 

профессионального 

вкуса и стиля 

Упражнения на 

преодоление 

инерции 

мышления 

Приведение примеров 

(создание декоративно-

рельефных элементов и 

композиций из 

различных материалов) 

Самостоятельная 

работа 

Вариативное 

использование 

приобретенных знаний 

и умений в решении 

различных 

профессиональных 

задач 

           

Компетентностный подход при организации образовательного процесса 

требует от преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм 

организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это 

означает, что приоритет в работе педагога отдается диалогическим методам 

общения, совместным поискам истины, разнообразной творческой 
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деятельности. Все это реализуется при применении интерактивных методов 

обучения. 

  Учебный процесс организован таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и о чем 

думают. Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно 

направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное 

единение участников.  

Особое внимание в формировании профессиональной компетентности 

обучающихся по профессии «Маляр строительный» уделяется следующим 

интерактивным методам и формам обучения: 

1. Деловая игра.  

Деловая игра - средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 

новых способов ее выполнения.  

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и 

социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером 

учебного предмета (объекта) и реальным характером профессиональной 

деятельности. 

2. Дискуссия. 

Образовательная дискуссия - целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы.  

Дискуссия предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или 

группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками.  

3.  Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций). 

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

 Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений 

по ситуации (проблеме), которая возникла в результате происшедших событий, 

реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 

тот или иной момент времени. Таким образом, различают полевые ситуации, 

основанные на реальном фактическом материале, и кресельные 
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(вымышленные) ситуации, кейсы. Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. 

4. Лекция с заранее объявленными ошибками. 

Лекция с заранее запланированными ошибками позволяет развить у 

обучающихся умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и 

неточную информацию. Рассчитана на стимулирование студентов к 

постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: 

содержательной, методологической, методической, орфографической). В конце 

лекции проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. 

5. Проблемная лекция.  

          На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. 

Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или 

суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Значительно повышает эффективность обучения и визуализация 

образовательного процесса. 

          В частности, положительное влияние на усвоение обучающимися 

содержания учебного материала имеет применение мультимедийных 

презентаций, видеоматериалов, иллюстративного материала, схем, диаграмм и 

т.д. Данные средства позволяют в полной мере воплотить творческий 

потенциал педагога. Это несомненное преимущество такого способа изложения 

учебных дисциплин строительного направления, поскольку позволяет 

демонстрировать сложные схемы и таблицы, приводить варианты выполнения 

производственного задания, подтверждать теоретический материал 

конкретными практическими примерами. 

Применение различных современных педагогических приемов и 

образовательных методик для формирования профессиональных компетенций 

обучающихся стимулирует самостоятельное, индивидуальное и коллективное 

обучение, мотивирует их к активному и постоянному развитию 

профессиональных умений и навыков, позволяет будущим малярам 

строительным уверенно и успешно решать нестандартные производственные 

ситуации и обеспечивает конкурентоспособность на рынке труда. 
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Современная система образования требует формирования у студентов 

среднего профессионального образования таких общих компетенций, как 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями, ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности с учѐтом возрастания 

требований общества к качеству и конкурентоспособности человеческих 

ресурсов. Поэтому современная ситуация в преподавании учебных дисциплин и 

профессиональных модулей требует коренного изменения стратегии и тактики 

обучения. Главными характеристиками выпускника любого образовательного 

учреждения являются его компетентность, конкурентоспособность и 

мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин 

переносятся на процесс познания, эффективность которого полностью зависит 

от познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой 

цели зависит не только от содержания обучения, но и от того, как усваивается: 

индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических 

https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-formirovaniya-klyuchevyh-kompetentsiy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-formirovaniya-klyuchevyh-kompetentsiy/viewer
mailto:VOSTRILOVA00@mail.ru
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условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный 

потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов 

обучения. 

Активные методы обучения - это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 

студентов в процессе освоения учебного материала. Активное обучение 

предполагает использование такой системы методов, которая направлена 

главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их 

запоминание и воспроизведение студентом, а на самостоятельное овладение 

студентом знаниями и умениями в процессе активной познавательной и 

практической деятельности [2]. При использовании активных методов обучения 

и модерации меняется роль студента – из послушного запоминающего 

устройства он превращается в активного участника образовательного процесса. 

Эта новая роль и свойственные ей характеристики позволяют на деле 

формировать активную личность, обладающую всеми необходимыми навыками 

и качествами современного успешного человека. 

На занятиях учебных горных дисциплин применяю методы активного 

обучения на различных этапах учебного процесса:  

- первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция, 

эвристическая беседа, лабораторная работа, практические занятия, учебная 

дискуссия и т.д.  

- контроль знаний (закрепление), использую такие методы как 

коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.  

Одним из эффективных методов активации процесса обучения считаю 

метод проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей 

на диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются 

первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение 

выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения студентами 

учебного материала). Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь 

его в процесс обучения. Противоречия научного познания раскрываются 

посредством постановки проблемы. Учебная проблема и проблемная ситуация 

являются основными структурными компонентами проблемного обучения. 

Перед началом изучения определенной темы курса ставится перед студентами 

проблемный вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя разрешение 

проблемы, преподаватель снимает противоречия между имеющимся ее 

пониманием и требуемыми от студента знаниями. Эффективность такого 

метода в том, что отдельные проблемы могут подниматься самими студентами. 

Главный успех данного метода в том, что преподаватель добивается от 

аудитории «самостоятельного решения» поставленной проблемы. Организация 
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проблемного обучения представляется достаточно сложной, требует 

значительной подготовки лектора. Однако на начальном этапе использования 

этого метода его можно внедрять в структуру готовых ранее разработанных 

лекций, семинаров как дополнение. [1] 

Зародившийся еще в Древней Греции метод майевтики, сократических 

бесед, приводящих к истине, был в свое время новшеством и не потерял своего 

развивающего потенциала до наших дней. Глубоко инновационными для своего 

времени были теория и практика великого чешского педагога Я.А. Коменского, 

заложившего основы классно-урочной системы, сформировавшего ведущие 

принципы массового обучения. Выдающийся философ и педагог Ж.Ж. Руссо 

обосновал инновационную для своего времени теорию свободного воспитания, 

которое происходит в процессе наблюдений, чтения, труда, бесед, духовно 

обогащая и закаляя душу подрастающего человека. 

Другим эффективным методом можно назвать метод кейс-стади или метод 

учебных конкретных ситуаций (УКС). Центральным понятием метода УКС 

является понятие ситуация, понятие ситуация, т.е. набор переменных, когда 

выбор какого-либо из них решающим образом влияет на конечный результат. 

Принципиально отрицается наличие единственно правильного решения. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решения и обосновать его. Метод УКС стал применяться еще в начале ХХ века 

в области права и медицины. Ведущая роль в распространении этого приема 

обучения принадлежит Гарварду. Именно там были разработаны первые 

кейсовые ситуации для обучения студентов по бизнес-дисциплинам. Метод 

кейс-стади, если следовать определению разработчиков метода, это метод 

обучения, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти кейсы, 

подготовленные обычно в письменной форме и составленные исходя из 

реальных фактов, читаются, изучаются и обсуждаются студентами. Кейсы 

составляют основу беседы аудитории под руководством преподавателя. 

Поэтому метод кейс-стади включает одновременно и особый вид учебного 

материала, и особые способы использования этого материала в учебном 

процессе. [3] 

В целом метод УКС, как уверяют западные наши коллеги - преподаватели, 

позволяет: принимать верные решения в условиях неопределенности, 

разрабатывать алгоритм принятия решения, овладеть навыками исследования 

ситуации, разрабатывать план действий, применять полученные теоретические 

знания на практике, учитывать точки зрения других специалистов. Главное, 

этот метод способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, прививает навыки решения практических задач. 
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Так как современные реалии диктуют переход к информационному 

обществу, преподавателям специальных дисциплин необходимо подготовить 

специалиста, готового войти в это общество. Главная цель информатизации 

образования состоит в подготовке обучаемых к полноценному и эффективному 

участию в бытовой, общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

В практике информационными технологиями обучения называют все 

технологии, использующие специальные технические информационные 

средства (персональные компьютеры, аудио, видео). 

В образовательном процессе активно применяются мультимедийные 

технологии как средства при проведении различного типа занятий. 

Современные мультимедийные средства позволяют заинтересовывать 

студентов в материале дисциплин и дополнительно стимулируют их к 

обучению. Применение при преподавании учебного материала компьютера, 

совместно с мультимедийным проектором, имеет неопровержимое 

преимущество перед традиционно наглядной помощью, например, плакатами, 

возможность демонстрации не только картинок, но и разных видео- и 

аудиоматериалов, которая совместно с пояснениями преподавателя позволяет 

провести интересную и познавательную лекцию. Причем над подготовкой 

демонстрационного материала я работаю как сама, так и с привлечением 

студентов, путем перевода современной печатной продукции (учебников, 

журналов, прайсов и др.) в электронный вид; используются ресурсы 

специализированных сайтов сети интернет, видеофильмы предприятий 

угольной промышленности с международных выставок «Уголь-8», «Уголь-10», 

«Уголь-12», «Уголь. Недра. Полезные ископаемые. 2011», компьютерной 

программы «ГОРНЫЕ МАШИНЫ» (Программа «ГОРНЫЕ МАШИНЫ» 

является электронным каталогом горно-шахтного оборудования и 

предназначенная для поиска оборудования в соответствии с заданными 

критериями поиска), что позволяет проводить занятие на современном уровне. 

Как показывает практика, большинство студентов активно с удовлетворением 

включаются в эту работу, в результате чего они поневоле накапливают базу 

знаний по изучаемому материалу. 

Большую популярность приобрели электронные учебники, где представлен 

достаточно широкий арсенал мультимедийных средств, что не идет в сравнение 

с использованием обычных «бумажных» учебников. Кроме того, электронный 

учебник является одним из инструментов самостоятельной подготовки 

обучаемого по дисциплине.  

Одним из видов активного метода проведения практических занятий есть 

экскурсии на шахты города. Во время экскурсий более за все совмещаются 
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теоретические знания с практическими. Они имеют большое воспитательное и 

познавательное значение. Проводить экскурсии на предприятиях поручают 

ответственным рабочим, которые имеют определенный опыт, знают специфику 

производства, владеют культурой делового общения. Экскурсии очень 

интересны, студенты знакомятся с конструкцией и принципом работы 

шахтного подъема, компрессорных установок, работой электромеханических 

мастерских, технологическим поверхностным комплексом шахты, на некоторое 

время перевоплощаются в другие образы, много из них видят себя 

руководителями того или другого коллектива, и это тоже повышает их 

мотивацию к учебе. Полученные во время практических занятий знания 

студенты используют во время выполнения курсовых и дипломных проектов. 

Выводы. Из всего видно, что активные методы проведения занятий 

исключает доминирование одного участника учебного процесса над другими, 

так и одного мнения над другим. Во время учебы студенты учатся быть 

демократическими, общаться с другими людьми, критически мыслить, 

принимать продуманные решения. 

Следовательно, необходимо изменять модель обучения студентов. Задача 

современного преподавателя - пробудить активность каждого из студентов, 

способствовать проявлению их способностей, воспитывать в них смелость 

мыслей и уверенность в том, что они развяжут любую производственную 

ситуацию. Без личного захвата делом, без наличия педагогического такта и 

таланта, без умелого выбора форм обучения, методов, приемов и средств 

претворить это в жизнь невозможно. 
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В современных условиях, когда воспитание как нравственный приоритет 

в образовании, должен стать органичной составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития, особую 

актуальность приобретает задача формирования готовности мастера 

производственного обучения к воспитательной деятельности. С этих позиций 

подготовка мастеров производственного обучения в профессиональных 

образовательных организациях должна быть ориентирована на кардинально 

новые, адекватные современным требованиям механизмы подготовки, 

позволяющие будущим педагогам эффективно управлять воспитательной 

работой в системе среднего профессионального образования. Злободневность 

данной проблемы объясняется тем, что «каждый третий педагог испытывает 

серьѐзные профессиональные трудности при взаимодействии со студентами на 

занятиях, в ситуациях, где он оказывается в роли воспитателя». 

Процесс подготовки мастеров производственного обучения к 

воспитательной работе должен включать обеспечение обучаемых знаниями 

методологического, теоретического, методического, технологического 

характера. Студенты в процессе обучения в профессиональных 

образовательных организациях получают знания о методологических основах 

педагогического процесса, его закономерностях, принципах, о способах 

изучения и преобразования педагогической среды, о теории и методике 

осуществления воспитательной работы.  

Миссия мастера производственного обучения как воспитателя сегодня 

заключается в сохранении будущих рабочих кадров Донецкой Народной 

Республики. Из этого следует необходимость повышения эффективности 

mailto:metod.dppc@yandex.ru
mailto:metod.dppc@yandex.ru


580 
 

преподавания психолого-педагогических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях. Об актуальности этой проблемы 

свидетельствуют отчеты студентов по итогам педагогических практик: 

«Испытывал затруднения в проведении индивидуальной работы», «Проявил 

беспомощность в работе с родителями», «Трудно подготовить воспитательные 

мероприятия». Выпускников разных лет спрашивали о том, отсутствие каких 

именно практических умений и навыков затрудняет им ведение педагогической 

работы? На этот вопрос многие из них заявили, что им трудно (не умеют) 

организовать воспитательную работу. Безусловно, со многими трудностями в 

организации воспитательной деятельности сегодня сталкиваются и педагоги-

мастера.  

Анализ учебно-методической литературы разных авторов, собственного 

опыта и опыта коллег позволил обнаружить противоречия между 

возрастающими требованиями обучения готовности мастера 

производственного обучения к воспитательной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях среднего 

профессионального образования и недостаточной эффективностью 

преподавания психолого-педагогических дисциплин, вследствие чего не 

удается сформировать некоторые компоненты готовности будущего педагога к 

воспитательной деятельности. Осознание противоречия позволило 

сформировать проблему: как повысить эффективность психолого-

педагогических дисциплин в формировании готовности мастера 

производственного обучения к воспитательной деятельности. В небольшой 

статье была предпринята попытка определения содержания понятия 

«готовность к воспитательной деятельности» и выявление некоторых условий 

эффективности преподавания психолого-педагогических дисциплин. 

Теоретические основы подготовки специалистов к воспитательной работе 

в педагогических вузах и университетах и т.д. исследованы в работах                        

Н.А. Асташовой, П.Р. Атутова, Б.П. Беспалько, И. Золотухиной и др.  

Понятие «готовность к воспитательной работе» рассматривается как 

сложное, динамически развивающееся личностное образование, которое 

проявляется в единстве мотивационно-ценностного, ориентационно-целевого, 

содержательно-гностического, операционно-деятельностного, рефлексивно-

оценочного компонентов, наличие и степень сформированности, что и 

обеспечивает компетентность педагога. 

В качестве ключевого взято понятие «воспитательная деятельность» в 

трактовке И. Золотухиной как «педагогический процесс, осуществляемый для 

решения профессионально-воспитательных задач» [6, с.93].  



581 
 

Важно заметить, что системообразующим компонентом готовности к 

воспитательной деятельности являются личностные качества будущего 

педагога-воспитателя. И. Золотухина подчеркивает, что «непременным 

условием саморазвития воспитательных систем является духовно-нравственная 

культура педагога». 

Духовно-нравственная культура включает в себя гуманный стиль 

поведения, милосердие, эмоциональный подъем, веру в достойное будущее 

(ребенка, образования, страны), совестливость, тактичность, справедливость и 

другие личностные качества, ценные для педагогической деятельности. 

Рассматривая интеллектуальные качества педагога, важно выделить 

среди них такие, как способность к саморазвитию, анализу, творческую 

активность, эрудированность, интеллектуальную смелость, самокритичность, 

терпимость к инакомыслию. Развитие этих качеств педагога способствует 

осуществлению компетентностного подхода в воспитании, направленного на 

творческое саморазвитие обучающихся, создание условий для их 

самоопределения, самореализации.  

Привожу примеры некоторых приемов преподавания в ГБПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж», способствующие 

усвоению базовых педагогических понятий на учебных занятиях по 

психологии, педагогике и методике воспитательной работы. Вот некоторые из 

них. При изучении учебной дисциплины «Общая и профессиональная 

психология» на 3 курсе использовалось мини-сочинение «Я – педагог», 

позволяющее в какой-то мере выявить направленность личности на себя или 

обучающихся. Известно, какое огромное значение компетентностного подхода 

в образовании придается использованию жизненного опыта обучающимися. 

Студентам было предложено задание описать свой непрофессиональный 

педагогический опыт, приобретенный еще в детских ролевых играх «Дочки – 

матери», «Детский сад», «Школа» и т.п. Анализ работ позволил выявить 

представления о воспитании и воспитательной деятельности, аналитические 

умения, профессиональную направленность. Первоначальные представления о 

воспитании и воспитательной деятельности дает возможность выявить 

методика «Ассоциации». Студентам предлагается подобрать слова или 

графически изобразить предметы, с которыми ассоциируются понятия 

«воспитание», «воспитатель», «мастер производственного обучения». 

Студенты, соревнуясь в командах, должны аргументировать тезисы: «Быть 

воспитателем хорошо», «Быть воспитателем плохо». Круглый стол на тему: 

«Почему я выбираю профессию мастер производственного обучения» помогает 

выявить мотивы, эмоциональную привлекательность воспитательной 

деятельности. 
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Особое значение в формировании готовности мастера производственного 

обучения к воспитательной деятельности имеет изучение профессионального 

модуля «Теория и методика воспитательной работы». Наблюдение и опрос 

студентов показали, что данный модуль вызывает интерес у большинства 

студентов: эмоционально привлекательным для многих опрошенных являются 

проблемные лекции (80%), семинарские занятия (90%), моделирование 

педагогических ситуаций и практические занятия, на которых решаются 

педагогические задачи (95%). Как показали результаты опроса студентов, 

повышению мотивации учения способствовали разработки сценариев 

воспитательных мероприятий, подготовка студентов первых курсов к участию 

во внеклассных мероприятиях колледжа, самостоятельное проведение 

воспитательных мероприятий в рамках классных часов и т.п. На учебных 

занятиях по педагогике дается задание сравнить трактовки содержания одного 

понятия разными исследователями, установить сходство и различие, дать 

обоснование. Также способствует мотивации обучения дидактическая игра 

«Говорящие категории», где требуется от студента умение выявлять 

существенные признаки понятия. Создается игровая ситуация: «Если бы 

понятие говорила, чтобы оно сказало о своей сущности?». 

Многие студенты отдают предпочтение использованию опорных схем, 

что способствует более глубокому осмыслению существенных признаков и 

прочному запоминанию. 

На семинарском занятии на тему: «Требование к современному уроку» 

большое внимание уделяется воспитательной функции занятия.  

Рассматривая теоретическую подготовку как важнейший компонент 

готовности будущего мастера производственного обучения к воспитательной 

деятельности, важно отметить, что компетентностный подход в обучении, на 

который ориентируется современное образование, требует внимания к 

формированию практических умений мастера производственного обучения как 

воспитателя.  

По итогам комплексной педагогической практики студентам предлагается 

описать одну из педагогических ситуаций, превратить ее в педагогическую 

задачу, показать пути ее решения, дать теоретические обоснования. По мнению 

студентов, такая работа позволяет научиться видеть противоречия в 

воспитательном процессе, применять знания теории для их разрешения. Опыт 

убеждает в целесообразности уроков-встреч с мастерами производственного 

обучения, увлеченными, успешными в воспитательной деятельности, 

проявляющими творчество в работе со студентами. Сказанное позволяет 

заключить, что методика преподавания психолого-педагогических дисциплин 
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имеет большие возможности в формировании готовности будущих мастеров 

производственного обучения к воспитательной деятельности. 

Радикальные социально-политические и экономические изменения в 

Донецкой Народной Республике отразились на решении проблем воспитания, 

традиционно служивших гарантом стабильности общества, основой его 

прогрессивного развития.  

В статье сделана попытка определить понятие «готовность к 

воспитательной работе» и пути ее формирования при изучении психолого-

педагогических дисциплин, формированию готовности к воспитательной 

работе – один из путей развития профессиональной компетентности будущего 

мастера-педагога. 

Работа над данной темой позволила убедиться в ее актуальности, выявить 

некоторые условия эффективности работы по формированию готовности к 

воспитательной деятельности при изучении психолого-педагогических 

дисциплин: 

1. Установка педагогов на воспитательную деятельность как 

доминирующую в образовательном процессе, определяющую вектор 

образования в современных условиях. 

2. Выявление студентов, имеющих задатки и способности к 

воспитательной деятельности, и создание условий для их развития. 

3. Предъявление будущим педагогам, мастерам производственного 

обучения ярких образов – воспитателей – мастеров в педагогической практике 

через экскурсии, уроки встречи, педагогический мастерские и т.п. 

4. Использование моделирования проектных технологий, диалоговой 

технологии в преподавании психолого-педагогических дисциплин, 

самостоятельной работы студентов. Создание личностных ситуаций на учебных 

занятиях по педагогике, психологии и методике воспитательной работы. 

5. Включение студентов в исследовательскую деятельность по 

проблемам воспитательной работы в современных условиях. 

6. Усиление взаимосвязи теории с педагогической практикой. 

7. Диагностика готовности к воспитательной деятельности должна быть 

в центре внимания преподавателя. Студент заинтересован в самоанализе 

воспитательной деятельности, он должен видеть динамику развития своих 

профессиональных умений. 
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Аннотация. В статье даны понятия компетентности, рассматриваются 

инновационные технологии обучения как способ формирования компетенций в СПО, 

пришедшие на смену традиционным методам обучения. Выделены и охарактеризованы 

следующие интерактивные технологии обучения: информационно-компьютерные 

технологии, инновационные технологии – использование проблемного обучения.  

 

Ключевые слова: компетенция, конкурентоспособность, мультимедийное 

сопровождение, проблемное обучение. 

 

Качество содержания современного среднего профессионального 

образования основано на формировании общих и профессиональных 

компетенций. В связи с этим, одним из главных условий обеспечения 

конкурентоспособности студентов СПО является уровень их общей (ОК) и 

профессиональной (ПК) компетентности.  

Понятие «компетенция» относится к области умений, а не знаний. 

«Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. 

Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам; быть компетентным – не 

означает быть ученым или образованным». 

Под профессиональными компетенциями понимается способность 

действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в 

определенной профессиональной деятельности. 

Общие компетенции означают совокупность социально-личностных 

качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определенном квалификационном уровне [1]. 

Конкурентоспособность любого специалиста, развивается на основе 

формирования личностных качеств и связывается с востребованностью на 

рынке труда. 

Наивысший показатель конкурентоспособности специалиста – это 

способность создавать качественный продукт, обеспечивающий 

результативность освоения образовательных программ.  

Студент, который ориентирован на профессиональный рост, стремится 

сообщить о себе с целью повышения профессионального мастерства, а также с 

целью распространения опыта. Современное производство требует нового 

mailto:svetlana.valerievna29@gmail.com
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уровня образованности работника. Каждый работодатель заинтересован в 

специалистах, которые имеют определенные профессиональные навыки, опыт 

работы, обладают креативным мышлением и мобильностью. Поэтому 

применение мной на практике элементов информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) с учѐтом анализа качества успеваемости благоприятно 

сказывается на приобретенных профессиональных знаниях, навыках и умениях 

студентов третьих, четвѐртых курсов по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

А это и есть главная цель преподавателя колледжа: удовлетворить 

потребность общества в высоком уровне профессиональной подготовки 

выпускников; в специалистах, способных решать сложные профессиональные 

задачи, готовых к постоянному саморазвитию, способствующему 

формированию базовых технических понятий, как основы формирования их 

профессионального мышления. 

При активном использовании ИКТ достигаются общие цели образования, 

легче формируются компетенции в области коммуникации: умение собирать 

факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге и 

устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, 

открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения. 

При использовании интерактивных и компьютерных технологий в 

преподавании дисциплин «Основы проектирования строительных 

конструкций» и «Архитектура зданий» желаемые результаты достигаются 

значительно быстрее, и процесс обучения переходит на качественно новый 

уровень. На своих занятиях в основном использую мультимедийные 

технологии, применение которых повышает мотивацию к изучению дисциплин, 

т.к. используется новая форма представления материала, увеличивается 

эффективность восприятия изучаемых тем, что неизменно делает эффективнее 

обучение в целом; способствует более качественному и лучшему запоминанию 

учебного материала [3]. 

Использование мультимедийного сопровождения занятия по читаемым 

дисциплинам имеет ряд преимуществ таких как: 

- возможность реализовать дидактический принцип наглядности в 

большом объеме; 

- развитие широких познавательных интересов студентов; 

- формирование умений и навыков работы с различными видами 

информации; 

- применение информационных технологий; 

- формирование общих компетенций для будущих специалистов; 

- воспитание информационной культуры студентов [2]. 
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Использование возможностей компьютера, мультимедийных средств 

позволяет значительно активировать процесс восприятия учебного материала, 

способствует концентрации внимания, развитию воображения. Это происходит 

за счѐт вовлечения различных видов памяти – двигательной, эмоциональной, 

образной и вербальной. Такое воздействие активизирует процесс запоминания 

и помогает в дальнейшем воспроизводить приобретѐнные знания и умения [1]. 

При изучении дисциплин «Основы проектирования строительных 

конструкций», «Архитектура зданий» на лекционных занятиях мною 

используются документальные фильмы: «Школа начинающего 

проектировщика», «Основы проектирования строительных конструкций», 

«Архитектура зданий» и др. 

Современное промышленное предприятие или проектно-конструкторское 

бюро нельзя представить и без специальных программ, предназначенных для 

разработки конструкторской документации или проектирования. Применение 

вычислительной техники в области проектирования стало свершившимся 

фактом и доказало свою высокую эффективность. Рыночные отношения и 

жесткая конкуренция на рынке труда требует от студентов имение работать с 

программой «Автокад», поэтому все курсовые и дипломные проекты они 

выполняют с использованием этой программы. Переход на компьютерное 

проектирование позволяет повысить качество графических работ. 

При выполнении курсовых и дипломных проектов осваиваются и общие 

компетенции, которые помогают обучающимся: понять социальную 

значимость своей будущей деятельности; организовывать собственную 

деятельность, осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями [4]. 

На лекционных и практических занятиях мною широко используются 

такие информационные технологии как проблемное обучение. 

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной 

ситуации и их последующее разрешение. В проблемной лекции моделируются 

противоречия реальной жизни через их выражение в теоретических 

концепциях. Главная цель такой лекции – приобретение знаний учащимися при 

непосредственном действенном их участии. Среди смоделированных проблем 

могут быть научные, социальные, профессиональные, связанные с конкретным 

содержанием учебного материала. Постановка проблемы побуждает учащихся 

к активной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на 
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поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, 

активизирует внимание обучаемых. 

Целью проблемных практических занятий является формирование у 

студентов способностей и умений применять свои теоретические знания к 

решению практических задач и проблем. Эта цель достигается путем решения 

расчетных практических работ по индивидуальному заданию при расчете 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

Наличие современного компьютерного и программного обеспечения, 

оптимальная и рациональная организация учебной и учебно-методической 

работы, использование интерактивных методов обучения позволяют повышать 

мотивацию и качество подготовки студентов в нашем колледже. 

Следовательно, круг приобретенных компетенций студентов становится шире и 

соответствует требованиям современного образования. 
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дистационном режиме.  
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Информационно-цифровая цивилизация формирует поколения «z» и «α» 

соискателей образования, которые в свободном доступе к восприятию всего 

прогрессивного и нового, легко адаптируются к перманентно меняющимся 

технологиям, быстро осваивают различные гаджеты. В связи с этим одна из 

центральных задач системы Дополнительно и дистанционного образования 

педагогических кадров заключается в становлении готовности преподавателя к 

образовательному взаимодействию с современным «цифровым» соискателем 

образования. В значительной степени этому способствует освоение 

преподавателями дистанционных форм обучения в процессе своего 

образования. 

Обязательный базис дистанционного обучения в целом и специалистов 

образования в частности составляют хорошо развитая IT-инфраструктура, 

квалифицированный кадровый ресурс, качественное научно-методическое 

обеспечение. 

Одним из актуальных трендов организации дистанционного обучения 

выступает миграция в онлайн, что актуализирует обращение преподавателей к 

широкому спектру платформ для создания и проведения вебинаров 

(BigBlueButton, Pruffme, IVA MCU, Skype, Navek Meet, Discord, Peregovorka.by 

тому подобное).  

В формате онлайн учебных занятий можно использовать практически все 

средства управления познавательной деятельностью обучающихся: провести 

лекционное занятие, практическое занятие, обмен опытом, групповое 

обсуждение той или иной лекционной темы в процессе изучения 

спецдисциплин; организовать текущий контроль, опрос, интерактивное 

голосование;  дать ответы на вопросы обучающихся и комментарии к 

выполнению заданий. 

Качество дистанционного образовательного процесса во много 

определяется качеством предлагаемых для освоения обучающимся 

электронных образовательных ресурсов. В следствие это значимым 

инструментом разработки образовательного контента при организации 

дистанционного обучения являются онлайн-сервисы для создания 

преподавателями авторских ЭОР: онлайн-презентаций (Kahoot презентации, 

Emaze и др.), ментальных карт mindmeister, mindomo и др.), интерактивных 

заданий-тренажеров (LearningApps, mQlicker, Triventy и др.), веб-квестов 

(Learnis, Zunal и др.) и т. д. 
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В работе представлены образовательные инструментами при 

взаимодействии с обучающимися в дистанционном и реальном режиме: ZIP 

GRADE, QUIZZES, PADLET, QR- КОДИ та  TINKER CAD. 

QUIZZES  - популярный сервис, который обеспечивает дистанционное 

обучение посредством создания текущих, контрольных и домашних заданий в 

формате викторин и тестов, организации соревнований.  

ZIP GRADE - приложение на смартфоне, которое позволит проверять 

тесты за одну секунду. Для этого преподавателю необходимо бланки ответов, 

дать заполнить обучающимся и просканировать их листы ответов со своего 

смартфона. Результаты автоматически пересчитываются в проценты и 

сохраняются в памяти программы, можно проводить дальнейший анализ 

PADLET - онлайн стена с интуитивным интерфейсом, ее можно 

использовать для проектной работы, пирингового взаимодействия, 

индивидуальных заданий или как инструмент сбора информации от всех 

участников процесса в одном месте. 

QR - коды в учебном процессе применяются в сопровождении 

презентационных лекций или в качестве раздаточного материалом с QR-кодами 

для доступа к интересных приложений (гиперссылки на мультимедийные 

источники и ресурсы: видео-, аудио-приложения, сайты, электронные учебные 

издания, библиотеки и др.).. Вместо ввода URL в свои телефоны, обучающиеся  

смогут отскакивать код, чтобы получить дополнительную информацию. 

То есть приведенные приложения могут разнообразить образовательный 

процесс преподавателей разной направленности, но когда речь идет о 

профессиональных дисциплинах – вариантов программного обеспечения не 

много. В статье рассмотрена возможность использования виртуальной 

платформы Autodesk Tinkercad при дистанционном и очном обучении в области 

электротехнических дисциплин и микропроцессорных систем 

профессиональных модулей.  

Использование демонстрационных стендов в ходе практических и 

лабораторных занятий по дисциплинам, связанным с изучением мехатронных и 

микропроцессорных систем, сопряжено со значительными капитальными и 

эксплуатационными затратами образовательной организации и обучении при 

дистанционной форме обучения.  

Применение виртуальной платформы Tinkercad исключает указанные 

недостатки без снижения уровня освоения соответствующих 

профессиональных модулей ГОС СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника, а абсолютная совместимость платформы с реальными 

промышленными устройствами позволяет осуществлять быстрый переход 

обучающихся на технологическое оборудование предприятий. 
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Данная платформа позволяет при наличии доступа в Internet 

осуществлять синтез схем и программирование микропроцессорной платформы 

Arduino . Сделаем краткий обзор платформы Tinkercad [1]. 

Tinkercad - это простое приложение в облачной среде для разработки 3D-

проектов, электроники и кодов, поддерживаемое компанией Autodesk. 

Пользователю не нужно устанавливать локального клиента, а используя 

интернет браузер, заходить в облачную среду Autodesk Tinkercad и работать 

под своим профилем.  

Платформа представлена на сайте https://www.tinkercad.com. Регистрация 

и вход в программу осуществляется с помощью стандартного интерфейса с 

указанием адреса собственной электронной почты и пароля. 

Tinkercad применимо для создания разнообразных микропроцессорных 

схем (базовые и дополнительные компоненты программы включает более 120 

аналоговых и цифровых электронных элементов), число компонентов 

постоянно увеличивается и обновляется. 

Опыт применения виртуальной платформы в образовательном процессе 

показал ряд значительных преимуществ перед традиционными подходами: 

- отсутствие финансовых затрат; 

- обучающиеся имеют возможность дистанционно и без обновления 

программного обеспечения проводить соответствующие моделирования 

микропроцессорных систем; 

- редактирование ранее созданных проектов на мобильных устройствах с 

целью консультирования и промежуточной аттестации; 

- возможность реализации и испытания отработанной схемы на реальном 

стенде путем составления схемы и простого копирования программного кода. 

При этом на группу студентов достаточно трех, четырех наборов реальных 

образцов. 

Таким образом, применение диджитл-технологий не только позволяет 

сделать образовательный процесс более гибким, удобным, доступным, но и 

способствует развитию цифровой компетентности как профессионально-

личностной характеристики будущих специалистов ГОС СПО 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника, так и построения ими 

индивидуальных траекторий цифровой адаптации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации самостоятельной 

работы обучающихся, как важного элемента подготовки высококвалифицированного 

специалиста со сформированными профессиональными компетенциями; выявлены 

факторы, способствующие ее активизации; приведены примеры эффективной организации 

самостоятельной работы обучающихся на занятиях черчения при подготовке будущих 

архитекторов и дизайнеров. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, мотивирующий фактор, 

профессиональная компетенция, творческое задание, игровое проектирование. 

  

Современная ситуация вызывает настоятельную необходимость 

пересмотра содержания, роли и места образования в новом информационном 

обществе, в котором создается цивилизация XXI в., и высшее образование 

превращается в стратегическое направление деятельности.  

Важнейшей задачей современного образования является активное 

вовлечение обучающихся в процесс самообразования. Успешный обучающийся 

в современном обществе должен уметь интегрировать знания из разных 

источников, обучаться и самообразовываться на протяжении всей жизни, чтобы 

быть конкурентно способным на все более глобализирующемся рынке труда. 

Усиление роли самостоятельной работы обучающихся в структуре 

образования требует поиска путей ее эффективной организации и предполагает 

использование в учебном процессе эффективных образовательных технологий 

[2]. 

http://government.ru/projects/selection/693/30822/
https://digitalschool.msk.ru/tinkercad
https://ru.padlet.com/
https://quizgo.ru/
https://www.tinkercad.com/
mailto:elenadatsenko2022@gmail.com
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В соответствии с выбранной темой объектом исследования выступает 

самостоятельная работа обучающихся на занятиях черчения, а предметом - 

особенности ее организации (факторы, способствующие ее активизации).  

Цель исследования - выявить особенности эффективной организации 

самостоятельной работы обучающихся на занятиях черчения (факторы, 

способствующие ее активизации). 

Основные задачи - определить особенности эффективной организации 

самостоятельной работы обучающихся; описать факторы, способствующие 

активизации самостоятельной работы обучающихся на занятиях черчения при 

подготовке будущих архитекторов и дизайнеров. 

Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной работы 

обучающегося должна совпадать с целью его обучения – подготовкой 

высококвалифицированного специалиста со сформированными 

профессиональными компетенциями и формированием самостоятельности и 

активности личности будущего специалиста.  

Самостоятельная работа рассматривается как важнейший элемент 

обучения и воспитания обучающихся. Преподаватель в таком случае из 

транслятора знаний превращается в менеджера образовательного процесса, 

организуя и направляя познавательную деятельность обучающихся.  

Эффективность самостоятельной работы определяется ее грамотной 

организацией. Важнейшим направлением в организации самостоятельной 

работы обучающихся является сочетание их творческой самостоятельной 

деятельности с коллективной.  

Активная самостоятельная работа обучающихся возможна только при 

наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий 

фактор - подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 

деятельности [2].  

Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы:  

1. Полезность выполняемой работы.  

Если обучающийся знает, что результаты его работы будут использованы 

в методическом пособии, при подготовке публикации или иным образом, то 

отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 

качество выполняемой работы возрастает. Это может быть подборка 

материалов для стендов, презентации для занятий (поисковая работа 

обучающихся).  

Другим вариантом является активное применение результатов работы в 

профессиональной подготовке. Профессиональной компетенцией архитектора 

является умение осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты.  
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Пример творческого задания «Проект модели из модульных элементов 

«Декоративная скульптура»:  

1. Собрать силуэт модели из модульных элементов. В качестве исходного 

образа взять изображение представителя фауны (животного, птицы и т.п.). 

Достаточно передать основные признаки исходного образа. Чем меньше 

количество модулей и проще форма, тем лучше. 

2.   Построить проекции (виды) и аксонометрию модели. 

Примеры творческих работ представлены на рисунках 1, 2. 
 

 

Рис. 1 - Декоративная скульптура 

«Верблюд» 

 

 

 

Рис. 2 - Декоративная скульптура «Черный лебедь» 
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2. Участие обучающихся в творческой деятельности. Это может быть 

участие в научно-исследовательской, опытно-конструкторской работе. 

Основной вид деятельности архитектора - проектирование объектов 

архитектурной среды. 

Пример творческого задания «Архитектурная композиция»:  

1.  Разработать глубинно-пространственную композицию по ее главному 

виду (рис. 3).  

 

 

 

 

 
 

Рис. 3 

2.  Дополнить главный вид другими для выявления формы элементов и их 

положения в пространстве.  

3.  Выполнить изображение разработанной композиции в аксонометрии 

[1]. 

 Примеры творческих работ обучающихся 2-го курса специальности 

07.02.01 Архитектура показаны на рисунке 4. 
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Рис. 4 

 

3. Интенсивная педагогика. Она предполагает введение в учебный 

процесс активных методов обучения, прежде всего игрового тренинга, в основе 

которого лежат инновационные и организационно-деятельностные игры. 

На своих занятиях использую занимательные викторины и игровые 

методы обучения. При проведении практических занятий по темам 

«Архитектурные композиции», «Проект модели из модульных элементов 

«Декоративная скульптура» в своей профессиональной деятельности применяю 

игровое проектирование. 

Эта технология представляет собой игровое моделирование процесса 

решения сложных профессиональных задач (которые имеют различные 

варианты решений) с распределением функций между участниками. 

Игровое имитационное проектирование – это специфическая 

образовательно-познавательная деятельность в условиях, приближенных к 

реальным, которая имитирует поведение специалиста в тех или иных 

ситуациях. 

Особенность имитационной проектной игры состоит в том, что она 

позволяет обучающимся «прожить» будто бы в реальных условиях 

профессиональной деятельности, наблюдая за результатами своих действий и 

одновременно получая обратную связь с внешней средой, а также дает 
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комплексное представление об организации и реализации проектной 

деятельности. 

Основная ценность игрового проектирования – оно ориентирует 

обучающихся на создание конкретного образовательного продукта, а не только 

на усвоение учебной информации. Обучающиеся небольшими группами 

выполняют комплексную работу, которая требует интегрированных знаний и 

умений. Их задача – получить новый практичный продукт (например, 

графическую работу - проект «Архитектурная композиция»). 

Эта технология способствует развитию творческих и профессиональных 

способностей обучающихся, повышению мотивации к изучению 

спецдисциплин и интереса к будущей профессиональной деятельности 

дизайнера, архитектора. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 

процедуры).  

6. Поощрение обучающихся за успехи в учебе и творческой деятельности 

(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу.  

7. Индивидуализация заданий, постоянное их обновление.  

8. Личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для 

обучающегося как профессионал, как творческая личность. Он может и должен 

помочь ему раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы 

своего внутреннего роста.  

Самостоятельная работа сегодня становится главным резервом 

повышения эффективности подготовки современных специалистов. Она 

завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не 

подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать настоящим 

достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет 

воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как 

совокупность умений и навыков, но и как черту характера, которая играет 

существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены  основные подходы к организации практико-

ориентированного обучения для приобретения студентами  необходимого минимума 

профессиональных умений и навыков, опыта организаторской работы, системы 

теоретических знаний, профессиональной мобильности  и компетентности, что 

соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными.  

 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, учебная и производственная 

практики, технологии и методы обучения, самостоятельная работа, проблемное обучение, 

информационные технологии, метод проектов. 

 

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, 

что работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже 

имеющих помимо специального образования и опыт работы, т.е.  

конкурентоспособных и практико-ориентированных специалистов, 

обладающих достаточным уровнем компетенции, способных быстро 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям современной рыночной 

экономики. Поэтому сегодня молодые специалисты испытывают трудности 

конкуренции рынка труда и в адаптации к условиям деятельности.  Основной 

проблемой низкой профессиональной компетентности выпускников  и их 

неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач в 

области будущей профессиональной деятельности. 

Для преодоления обозначенной проблемы, я считаю, что при подготовке 

специалистов необходимо совершенствование учебно-воспитательного 

процесса на основе практико-ориентированного обучения. В отличие от 

традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, практико-

ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-studentov-obuchenie-v-usloviyah-pandemii
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-studentov-obuchenie-v-usloviyah-pandemii
mailto:khorunzhina@maul.ua
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умений, навыков - опыта практической деятельности. Это значит, что 

традиционная триада дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ - 

УМЕНИЯ - НАВЫКИ - ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основу практико-ориентированных технологий составляет создание 

условий, в которых студент имеет возможность выявить и реализовать свой 

интерес к познанию. Поэтому практико-ориентированное обучение 

предполагает: – освоение студентами образовательной программы не в 

аудитории, а в реальных условиях, формирование у студентов 

профессиональных компетенций за счет выполнения ими реальных 

практических задач в учебное время; – деятельность по осваиваемому профилю 

обучения с участием профессионалов этой деятельности. 

Содержание практико-ориентированного обучения включает в себя: 

– Теоретическую часть: лекции, семинары, занятия по закреплению 

знаний, совместные занятия с приглашенными специалистами. 

 – Прикладную или практическую часть: деловые и ролевые игры, 

практические и лабораторные работы, учебная и производственная практика, 

конкурсы профессионального мастерства, предметные олимпиады, недели 

профессий.  

– Самостоятельную работу:  дипломные работы, работа в библиотеках и в 

компьютерных классах, выполнение проектов, исследовательская работа, 

ведение портфолио.  

– Участие студентов в проектах, в том числе разработанных совместно с 

преподавателями техникума и специалистами предприятия 

Можно выделить четыре подхода к организации практико-

ориентированного обучения: 

1.Организация учебной, производственной и поездной (преддипломной 

)практик студентов с целью приобретения реальных профессиональных 

компетенций по профилю подготовки. 

2.Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 

способствующих формированию у студентов значимых для будущей 

профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и 

навыков (опыта), обеспечивающих качественное выполнение 

профессиональных обязанностей по профилю подготовки. 

3.Создание в учебном заведении инновационных форм профессиональной 

занятости студентов с целью решения ими реальных научно-практических и 

опытно-производственных работ в соответствии с профилем обучения. 

4.Создание условий для приобретения знаний, умений и опыта при 

изучении учебных дисциплин с целью формирования у студента 

мотивированности и осознанной необходимости приобретения 
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профессиональной компетенции в процессе всего времени обучения в 

техникуме. 

Рассмотрим особенности организации проведения практик в рамках 

практико-ориентированного обучения в ГБПОУ Ясиноватском техникуме 

машиностроения и транспорта профессии 23.01.09 Машинист локомотива. 

Практики являются составляющими производственных модулей ПМ.01, ПМ 02. 

В ходе учебной практики студенты овладевают теоретическим опытом 

познавательной деятельности: вид производства,  основные технологии  и т. д. 

Учебной практике предшествуют вводные занятия изучаемых  студентами 

дисциплин  под руководством профессионалов-практиков и теоретических основ 

в сфере предстоящей профессиональной деятельности. В этот период 

применяются следующие  практико-ориентированные формы обучения 

студентов:  

«Встреча месяца» — встречи студентов с приглашенными гостями, 

которые проводятся в форме беседы раз в месяц. Данная форма практико-

ориентированного обучения позволяет студентам узнавать больше о выбранной 

профессии  и людях от первого лица. Студенты задают вопросы и сразу же 

получают ответы. Это позволяет развивать коммуникативные способности 

обучающихся, а также возможность договориться по поводу прохождения 

практики. Также такие встречи помогают студентам определиться, в каком 

направлении они хотели бы двигаться дальше. У них формируется мотивация, 

желание учиться, повышается успеваемость и начинают образовываться умения 

и навыки, необходимые в профессиональной среде. 

 «Своими глазами» — выезды на предприятия, где студенты смогут 

своими глазами увидеть, как происходит рабочий процесс, какие условия 

созданы для работников, кто и чем занимается, какие организован 

технологический процесс. Побывав в такой атмосфере, студенты визуально 

начинают представлять себя на месте работников предприятия. Вследствие 

этого, у них начинают формироваться желания или же наоборот они приходят к 

выводу, что они не хотели бы работать по данной профессии. Данная форма 

проводится раз в 3 месяца. Учебная практика организована синхронно с 

аудиторными занятиями. Занятия по междисциплинарному курсу организованы 

таким образом, что после изучения темы теоретический материал сразу же 

закрепляется на лабораторно-практических занятиях в учебно-

производственных мастерских техникума, оснащенными натуральными и 

действующими образцами. Результатом изучения является  приобретение 

студентами общих знаний о будущей профессии, о конкретных 

профессиональных компетенциях, которые требуются для исполнения 
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должностных обязанностей на рабочем месте, о предмете самой 

профессиональной деятельности.  

Студенты ГБПОУ  ЯМТМ профессии  23.01.09  Машинист локомотива  

постоянно проходят производственную и поездную практики на производстве , 

на Государственном унитарном предприятии ДНР «Донецкая железная дорога»   

Локомотивное депо Ясиноватая, в соответствии с заключѐнными договорами  и 

имеющимися постоянными деловыми (партнѐрскими) связями между депо и 

техникумом. При таких отношениях работодатели рассматривают студентов 

как потенциальных сотрудников и заинтересованно способствуют 

формированию требуемой профессиональной компетенции у студентов.  

В период производственной практики студенты приобретают опыт 

профессиональной деятельности: изучение технологии производства, 

ознакомление с технологическим оборудованием, технологическим процессом 

ремонта и технического обслуживания локомотивов ,особенности контроля и 

управления технологическим процессом и т. д. Приобретается опыт решения 

конкретной производственной задачи под руководством профессионала в 

соответствии с индивидуальным заданием.  

В период поездной (преддипломной практики) студент должен 

приобрести достаточные знания и опыт под руководством специалиста, чтобы 

приступить к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей без 

длительного дополнительного обучения на конкретном рабочем месте. 

Индивидуальное задание на преддипломную практику в этом случае должно 

иметь целью решение реальной производственной задачи, которая затем 

должна стать основой выпускной квалификационной работы. 

Но  невозможно при подготовке конкурентоспособного специалиста при 

освоении дисциплин и модулей профессионального цикла реализовать процесс 

практико-ориентированного обучения исключительно в рамках практик. 

Необходимо шире использовать различные формы активных и нетрадиционных  

методов обучения. Это выполнение проектных заданий, деловые игры, 

семинары, практические и лабораторные работы, экскурсии на базовые 

предприятия ,проведение конференций по предмету, когда студенты сами не 

только изучают большую часть материала, но и находят дополнительный 

материал, готовят презентации уроки-соревнования по предмету, КВНы, 

викторины, учебно-исследовательская работа студентов. Основными 

направлениями научно-исследовательской работы студентов является 

внеаудиторная научно-исследовательская работа студентов. На ежегодных 

научно-практических конференциях студенты решают практические задания 

профессиональной направленности, участвуют в подготовке и проведении 

конференций, привлекают свои знания при практических задачах.  Особая роль 
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отводится и конкурсам профессионального мастерства, так как участие в 

конкурсах позволяет переосмыслить имеющийся опыт, посмотреть на его 

эффективность со стороны, сравнить свои профессиональные компетенции. 

Поэтому на базе учебно-производственных мастерских техникума ежегодно 

проводятся конкурсы «Лучший по профессии». После подобных конкурсов у 

студентов возрастает мотивация к повышению своей квалификации. 

Важно также использовать технологии, способствующие эффективному 

овладению профессиональными навыками, а также формированию 

профессионального мышления, развития творчества: Информационно-

коммуникационные технологии (видеоуроки, электронные конспекты, 

электронные книги, виртуальные практические и лабораторные работы, 

видеоматериал - создан банк видеоматериала по изучаемым дисциплинам); .   

Метод проектов. Проектное обучение способствует повышению личной 

уверенности у каждого обучаемого, его самореализации, позволяет 

почувствовать себя способным преодолевать различные проблемные ситуации; 

осознанию своих возможностей, а также личностного роста в процессе 

выполнения проектного задания. 

Проблемное обучение. Использую проблемную ситуацию для того, чтобы 

учащиеся имели возможность анализировать данную проблему с ранее 

изученным материалом, прилагали интеллектуальные усилия в нахождении 

правильного решения.  Проблемную ситуацию на учебном занятии по МДК 

02.02 я создаю, используя специально выбранные факты из производственной 

практики, и реализую в форме учебных деловых игр. Например, деловая игра, 

после изучения темы «Ограждение мест препятствий для движения поездов на 

перегоне, на станции» . 

Таким образом, практико-ориентированность позволяют студентам 

приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, 

опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, 

профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует 

образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными.  
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Аннотация: В статье рассмотрена особая роль учебной и производственной 
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В данный момент времени, при переходе на российские стандарты на 

рынке труда происходят заметные изменения, вызванные рядом причин: 

падением спроса на неквалифицированный труд, внедрением 

автоматизированных систем управления производственными процессами, 

возникновением множества новых профессий, размытием границ между 

профессиями, а это означает, что работникам приходится чаще переучиваться. 

Если раньше можно было поступить в хорошее учебное заведение и получить 

профессию почти на всю жизнь, то сегодня это невозможно. Среднее 

профессиональное образование на данном этапе определяется как 

промежуточное звено между начальным и высшим профессиональным 

образованием, как результат их интеграции. СПО – это система, направленная 

на подготовку «универсальных специалистов», перечень формируемых 

компетенций которых достаточно широк, универсален и уточняется лишь с 

учетом характера объектов будущей профессиональной деятельности. 

В условиях непрерывной модернизации производства важнейшими 

качествами специалиста считаются инициативность, способность творчески 

мыслить и находить правильные решения в нестандартных ситуациях. 

Работодатели заинтересованы не только в профессиональной компетентности 
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студентов-выпускников, но и в их воспитанности, коммуникабельности, уровне 

их общей культуры. Также важны такие качества, как выносливость, 

дисциплинированность, умение владеть собой в сложных ситуациях. Кроме 

того, современный квалифицированный рабочий, специалист должен не только 

обладать определенным набором знаний, умений и навыков, но и уметь 

ориентироваться в нестандартных производственных ситуациях и находить 

новые, нетипичные производственные решения. [1] 

Запросы и потребности современного рынка труда, предъявляемые к 

качеству профессионального образования, базируются на положении о том, что 

профессиональное образование – это не только профессиональное обучение как 

процесс формирования специфических профессиональных навыков 

посредством специальных методов обучения, но и целый комплекс или 

система, куда входят профессиональная ориентация, обучение, повышение 

квалификации, профессиональная социализация и адаптация на всех этапах 

приобретаемого статуса молодого специалиста, а впоследствии и 

профессионала, мотивированного к повышению своего профессионального 

уровня в течение всей трудовой деятельности. Именно такой подход в 

наибольшей степени отражает суть компетентностного подхода. Реализация 

компетентностного подхода при формировании общих компетенций у 

студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский металлургический техникум» обеспечивается путем 

сочетания учебной и внеучебной работы, создания социокультурной среды, 

необходимой для всестороннего развития личности. В процессе 

профессионального образования особая роль принадлежит практическому 

обучению, основными организационными формами которого являются 

лабораторные и практические занятия, учебно-исследовательская работа, 

курсовое и дипломное проектирование, учебная и производственная практики. 

Студенты должны свободно ориентироваться в смежных в отрасли 

профессиях, владеть информационными технологиями, необходимыми ему для 

профессиональной деятельности, знать иностранный язык, хотя бы той мере, 

которая позволит ему качественно выполнять свою работу и быть в курсе тех 

изменений, которые происходят в профессиональной среде. В техникуме 

создаются все условия для формирования социально и профессионально 

значимых качеств личности.  

Соединение в единое целое отдельных усвоенных действий, способов и 

примеров решения задач дает возможность в дальнейшем решать определенные 

профессиональные задачи. Междисциплинарные компетентности существенно 

повышают готовность студента к будущей работе. Таким образом, оптимальной 

схемой построения обучения в рассматриваемой дисциплине является 
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направленность содержания учебного материала, форм, методов и средств 

обучения на становление и развитие профессиональной компетентности. [2] 

 В междисциплинарном комплексе должны присутствовать компоненты 

профессиональной деятельности, то есть необходимым условием является 

решение задач, которые моделируют или отражают эту профессиональную 

деятельность, либо будут входить в более сложную систему задач на 

последующих этапах подготовки. Такая схема реализуется как при изложении 

лекционного материала, так и на практических занятиях. Она направлена на 

развитие познавательной активности, творческой самостоятельности студентов 

и формирование их учебной мотивации, которая необходима для развития 

профессионально важных качеств будущего специалиста. Разнообразие 

дисциплин, входящих в полный курс обучения, и интенсивность их освоения не 

всегда обеспечивает применение большей части знаний к конкретным 

профессиональным ситуациям. Отсюда следует, что любая дисциплина 

обязательно должна содержать точки соприкосновения с другой дисциплиной 

старших курсов или с будущей профессией. При изложении материала 

студенту должны быть предложены конкретные примеры по решению 

профессиональных задач, связанные с жизненным опытом. Объединять 

профессиональные знания и умения должны именно профессиональные 

ситуации. При составлении программ дисциплин необходимо определить 

компетенции работников предприятия, чтобы затем развить их у молодых 

специалистов. [2] 

В зависимости от требований образовательного стандарта могут 

организовываться различные виды практик, например производственная, 

учебная, технологическая, преддипломная. Практическое обучение, являясь 

центральной частью профессиональной подготовки студентов, направлено на 

понимание ими социальной значимости выбранной профессии, на 

совершенствование профессиональных знаний и умений, на формирование 

системы научных знаний о сущности, закономерностях, взаимозависимости и 

взаимосвязях технологических явлений и процессов. А также на развитие 

профессионально важных качеств личности, приобретение опыта творческой 

деятельности в рамках специальности, т. е. на формирование 

профессиональной компетентности у будущих специалистов. Сегодня остается 

актуальной проблема выбора методов практического обучения, 

обеспечивающих формирование у обучающихся профессиональной 

компетентности, выявление их дидактических возможностей и характеристик. 

Именно в процессе практического обучения, а именно при прохождении 

производственной практики,  студенты техникума выступают как полноценный 
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субъект деятельности и осуществляют прогнозирование, целеполагание, 

определение краткосрочных и долгосрочных задач и путей их достижения. 

Сегодня работодатель желает видеть молодого специалиста не только 

вооруженного набором знаний и умений, но и способного применять их в 

различных производственных ситуациях, ставить задачи, находить их 

оптимальное решение, нести ответственность за свою деятельность и действия 

членов команды, с которыми ему предстоит работать. Рассмотрение перечня 

профессиональных задач, стоящих перед будущим специалистом, позволяет 

сформулировать специальные компетентности, которые будут отражать спектр 

знаний, умений и навыков, а также ряд других качеств личности, важных для 

будущей работы. На основе выполняемых специалистом металлургических 

предприятий видов профессиональной деятельности были выделены 

следующие составляющие их профессиональной компетентности: проектная, 

производственно-технологическая, научно-исследовательская. [3]  

Решение проблемных ситуаций характеризуется наибольшим 

эмоциональным накалом, спорами, дискуссиями, столкновением различных 

мнений. Решение проблемных ситуаций возможно, если имеет место опора на 

индивидуальные особенности студента, их интуицию, фантазию, свободу 

аргументации. В процессе обсуждения проблемы ребята приходят к 

правильному принятию эффективного решения. 

Таким образом, молодому специалисту необходимо постоянное 

совершенствование, он должен уметь анализировать, управлять производством 

и технологическими процессами. Отношение будущего специалиста к работе, 

уровень его профессиональных знаний и умений непосредственно будут 

сказываться на производственной деятельности, на качестве производства. 

Задача, связанная с подготовкой студентов, очень сложна в результате того, что 

инженерные знания очень быстро стареют, поэтому процесс подготовки 

будущих специалистов техникумов необходимо ориентировать на обеспечение 

целостности и преемственности в преподавании специальных дисциплин 

технического цикла и профессионально цикла, которые составляют ядро 

профессиональной подготовки будущего специалиста, а также акцентировать 

внимание на развитии инновационных и современных производственных 

технологий. Цель подготовки должна заключаться в способности студента 

самостоятельно приобретать новую информацию и анализировать ее. В этой 

ситуации происходит смена образовательных приоритетов. При этом важно не 

столько приобретение уже готового знания, а сколько инициатива и 

собственные усилия и умения студента в данной сфере деятельности. [3] 

Качественная подготовка будущих специалистов является приоритетным  

содержанием профессионального образования и реализацией 
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компетентностного подхода к их обучению, результатом которой будут 

способности осознавать проблемы, возникающие в реальных ситуациях, 

обосновывать возможные решения посредством их анализа и оценки, видеть 

перспективы своего профессионального роста и адекватно отвечать на 

современные вызовы. Необходимо ориентироваться на непрерывное развитие 

науки и экономики, усовершенствование технологий и развитие производства, 

ведь только совместная работа профессиональных образовательных 

учреждений и предприятий даст необходимый результат и возможность 

получить высококвалифицированного специалиста. Единство фундаментальной 

и практической сторон науки позволит на уровне непрерывного образования 

СПО продолжить формирование профессиональных компетенций. [3] 
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конкурентоспособного специалиста в современной образовательной организации среднего 

профессионального образования. 

 

Ключевые слова. Google Play; металлорежущий станок; виртуальные лабораторные 

работы; «Lathe Simulator Lite» (Virtual laboratories and simulator)  . 

 

Вводная часть. С каждым годом образование становится все более 

адаптированным к современному техническому обеспечению. Современные 

телефоны объединили в себе много разнообразных функций и стали 

неотъемлемой частью образовательного процесса для студентов. 

Информационные технологии помогают сделать учебный процесс более 

познавательным и более глубоким. 

Преподавание общетехнических и машиностроительных дисциплин 

невозможно без использования современных информационных технологий. На 

просторах интернета много лекционного и видеоматериала, но выполнение 

лабораторных и практических занятий, особенно в рамках смешанного 

обучения, очень ограничено. 

Благодаря современным технологиям эти вопросы можно решить. В среде 

Google существует много различных платформ, одна из которых Google Play. 

Google Play Store (или Play Маркет) – магазин приложений, игр, книг, музыки и 

фильмов от компании Google, позволяющий посторонним компаниям 

предлагать владельцам устройств с операционной системой Android 

устанавливать и покупать различные приложения. Большинство современных 

телефонов и планшетов имеют операционную систему Android, поэтому у 

студентов нет проблем с использованием этой платформы. 

Основная часть. Так, использование симулятора токарного станка 1К62 

«Lathe Simulator Lite» (Virtual laboratories and simulator) из пространства Google 

Play позволяет проводить виртуальные лабораторные работы, а практические и 

лекционные занятия делать максимально реалистичными (рис.1).  

 
 Рис. 1 Симулятор токарного станка 1К62 Lathe Simulator Lite 
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Приложение Lathe Simulator Lite позволяет студентам: ознакомиться с 

устройством и основными узлами токарного станка 1К62; выбрать разные виды 

резцов; выбрать размеры заготовки; измерить заготовку после обработки; 

переключать рукоятки и настраивать станок на обработку. 

 В приложении есть две камеры – общая камера, позволяющая 

рассмотреть станок со всех сторон и камера, которая показывает 

непосредственно сам процесс обработки (Рис.2). 

 
 

Рис.2 Камера непосредственного процесса обработки 

 

Использование этого приложения на телефоне даже без доступа в 

интернет значительно облегчает процесс обучения и стимулирует студентов к 

учебе, потому что они воспринимают его как игру. 

В условиях смешанной формы обучения, адаптация лабораторных работ 

под приложение симулятора токарного станка 1К62 Lathe Simulator Lite, 

позволяет студентам лучше усваивать программный материал, объединять 

знания из теории с практикой, в целом облегает понимание и усвоение 

материала, что в свою очередь способствует становлению и формированию 

опытных конкурентоспособных будущих специалистов.  

Приложение умеет два языка интерфейса – русский и английский. С 

помощью интерфейса симулятора токарного станка 1К62 Lathe Simulator Lite 

можно изучать конструкцию и узлы токарного станка; можно изучать виды 

резцов с их главными параметрами; можно проводить виртуальную настройку 

станка с выбором скорости вращения шпинделя и заданием числового значения 

подачи. 

Заключительная часть. Так, на пространстве Google Play можно найти 

много приложений, которые помогут студентам при изучении 
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машиностроительных и общетехнических дисциплин максимально усвоить 

материал и приобрести практические навыки.  

Например, Симулятор токарного станка с ЧПУ (Virtual laboratories and 

simulator) – программа для написания программы на основе GM-кода; Tolerance 

– программа определения отклонений квалитетов; Engranaje facil – приложение 

для изучения параметров прямозубого и косозубого колеса, а также 

прямозубого и косозубого зацепления. 

Пространство Play Маркет имеет определенные ограничения и 

недостатки: не все приложения бесплатны; необходимо иметь достаточный 

объем памяти в телефоне или планшете; приложения Play Маркет сложно 

устанавливать и использовать на компьютерах и ноутбуках. 

Но, в условиях современных технологий, использование приложений – 

игр пространства Play Маркет значительно облегчает процесс обучения и 

максимально визуализирует теоретическую часть материала. 
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В современном образовании используется ряд интерактивных методов 

обучения, способствующих формированию интеллектуальных умений 
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обучающихся. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы 

на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, 

но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе 

обучения. Преподаватель на интерактивных занятиях направляет деятельность 

студентов на достижение поставленных целей.  

Преподаватели нашего колледжа находятся в постоянном поиске 

нетрадиционных форм обучения, который направлен на придание 

образовательному процессу большей гибкости, оперативности. 

В настоящее время процесс образования невозможно представить без 

использования компьютерных обучающих технологий, формирующих новые 

методы и способы обучения. При изучении профессиональных модулей 

возникают трудности с обеспечением и обновлением материально-технической 

базы, так как приобретение современного дорогостоящего оборудования не 

всегда доступно. Поэтому создание и использование электронных 

образовательных ресурсов отчасти решает данную проблему.  

Для повышения качества образовательных услуг в ММПК ГВУЗ «ПГТУ» 

в образовательном процессе широко используются инновационные обучающие 

компьютерные программы и технологии, разрабатываются электронные 

учебно-методические комплексы по дисциплинам, которые состоят из 

электронных конспектов лекций, электронных учебных пособий и учебников с 

мультимедийными вставками, электронных методических указаний, 

обучающих программ и других компонентов. 

Одной из важнейших проблем является вопрос обеспечения 

образовательного процесса пособиями и учебниками нового поколения. Особо 

остро эта проблема встала по профессиональному учебному циклу, при 

подготовке специалистов по техническим специальностям, так как практика 

доказывает невозможность подготовки квалифицированного специалиста без 

внедрения в учебный процесс методов и средств современных 

информационных технологий. 

Главное отличие электронных учебников от традиционных учебников на 

бумажном носителе состоит в том, что он содержит гораздо больше 

информационного массива, а также может содержать материал 

иллюстративного и визуального характера, например, видеофильмы с 

производства, фрагменты лекционного материала, мультимедийные вставки.  

Представление курса лекций в виде презентационного материала 

позволяет студентам более полно в наглядной форме (зрительное и слуховое 

восприятие информации) усваивать учебный материал. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс, принося существенный 

педагогический эффект, вместе с тем, рождает и немало проблем.  
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К их числу относится резкое увеличение трудоемкости педагогического 

труда не только за счет тщательного отбора постоянно меняющихся 

информационных ресурсов, но и самостоятельной разработки электронных 

учебных заданий, презентаций, баз данных учебного назначения и т. п.  

 Деловая игра является формой воссоздания будущей профессиональной 

деятельности специалиста, моделирования тех систем отношений, которые 

характерны для этой деятельности, моделирования профессиональных проблем, 

реальных противоречий и затруднений, испытываемых в типичных 

профессиональных проблемных ситуациях. 

Отрицательные моменты в проведении деловых игр: высокая 

трудоемкость подготовки к занятию (для преподавателя); не все преподаватели 

владеют умением проводить деловые игры; большая напряженность для 

преподавателя, так как он сосредоточен на непрерывном творческом процессе и 

должен быть одновременно и актером (обладать актерскими данными) и 

режиссером в течение всей игры; сами студенты могут быть не готовы к работе 

с использованием деловой игры. 

Безразличие к учебе в игровой ситуации исчезает потому, что появляется 

азарт, желание быть первым, в игровую деятельность включаются даже самые 

пассивные и слабоуспевающие студенты. Но чтобы победить, необходимы 

знание изучаемого материала, а также сообразительность, умение сопоставлять, 

делать выводы. 

Игровые формы и методы можно применять: на лекциях, при выполнении 

лабораторно-практических занятий, на факультативах.  

Актуальность применения структурно-логических схем на уроках 

неоспорима.  

Оптимальность и достоинства структурно-логических схем: 

1. Компактность – информация расположена на одном листе и 

структурирована по смысловым направлениям. 

2. Логичность – понятия взаимосвязаны между собой в строго 

логической последовательности. 

3. Информационная насыщенность – каждая структурно-логическая 

схема содержит большое количество информации, объѐм которой при обычном 

текстовом изложении занял бы до нескольких десятков страниц. 

4. Доходчивость – информация представлена в удобном для восприятия 

виде. 

5. Убедительность – логика подачи информации не даѐт двусмысленной 

трактовки понятий. 

6. Лаконичность – структурно-логические схемы показывают суть 

понятия при оптимальной смысловой и информационной нагрузке. 
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 7. Универсальность – одно из главных достоинств структурно-логических 

схем, заключающееся в том, что данные схемы можно использовать при 

изучении различных тем дисциплины. 

В ходе подготовки занятия на основе интерактивных форм обучения у 

преподавателя появляется возможность сочетать несколько методов обучения, 

что способствует лучшему осмыслению студентов. Такой формой являются 

кейс-технологии, объединяющие в себе одновременно ролевые игры, метод 

проектов и ситуативный анализ. Кейс-технологии позволяют производить 

анализ реальной ситуации, описание которой одновременно отражает не только 

какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при решении поставленной 

задачи, интегрировать знания, полученные в процессе изучения разных 

предметов. При использовании этого метода знания формируются не до, а в 

процессе их применения на практике, активизируется учебно-познавательная 

деятельность обучаемых. 

На практических занятиях студенты разбиваются на небольшие группы 

по 3-4 человека. Задание выдается для каждой группы. В процессе выполнения 

работы обучающиеся взаимодействуют как небольшое технологическое бюро, 

что дает возможность всем участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Участники 

обращаются к опыту собственному и других людей, работают с нормативными 

документами, справочниками и другими источниками информации, 

используются элементы творческой работы. Преподаватель регулирует процесс 

и занимается его общей организацией, дает консультации, контролирует время 

и порядок выполнения задания. Использование таких технологий дает 

положительный результат, способствует успешности, повышает интерес к 

дисциплине.  

Применение кейс-технологии, базирующейся на привлечении студентов к 

активному разрешению учебных проблем, тождественных реальным 

жизненным, позволяет  

‒ овладеть умениями быстро ориентироваться в разнообразной 

информации;  

‒ самостоятельно и быстро отыскивать необходимые для решения 

проблемы сведения;  

‒ научиться активно и творчески пользоваться своими знаниями;  

‒ способствует развитию навыков самоорганизации деятельности;  

‒ повышению уровня функциональной грамотности;  

‒ формированию ключевых компетентностей;  
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‒ направлено на достижение междисциплинарных результатов. 

Каждый из этих методов можно применять отдельно, так и в сочетании 

друг с другом. Привлечение новых педагогических технологий ведет к новым 

формам работы – игровое моделирование, ситуационные задачи. Подготовка 

материалов, структурирование и оформление работ позволяет профессионально 

расти и самому преподавателю. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные наплавления развития преподавания 

дисциплин профессионального цикла в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 
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мотивации студентов, взаимосвязь с производством. 

 

Подготовка по дисциплинам и модулям профессионального цикла в 

техникуме, а также их проведение – это определенное мастерство 

преподавателя, в котором есть свое место многообразию, методам обучения, 

возможности их усовершенствования. 

Понятно, что без повышения квалификации преподавателей и 

использования современных технологий обучения не будет возможности 

выпускать квалифицированных специалистов. 
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На основании своего опыта работы в техникуме, могу отметить, что с 

каждым годом объем информации для усвоения студентами, неуклонно 

увеличивается. Так же, информация по профессиональным модулям быстро 

устаревает и подлежит обновлению. 

Поэтому, основной задачей преподавателя профессиональных модулей 

является необходимость формировать мышление студента таким образом, 

чтобы студент имел возможность самостоятельно находить и усваивать новую 

информацию, касающуюся своей будущей специальности. 

Анализируя свою преподавательскую деятельность в учреждении СПО, 

поделюсь некоторыми наиболее важными факторами, влияющими на 

взаимоотношение студентов и преподавателя, а также особенности 

преподавания дисциплин профессиональных модулей. 

В техникум довольно просто поступить. Вступительные экзамены не 

предусмотрены. Поэтому учиться приходят чуть менее подготовленные ребята, 

ушедшие из школы по причине нежелания сдавать ГИА или по рекомендации 

родителей. А слабых студентов сложнее обучать, их не просто мотивировать на 

освоение учебного материала. Приходится чаще на занятиях использовать 

формы нетрадиционного обучения (наглядный метод, показ видеофильмов и 

т.п.). Также необходим дифференцированный подход к каждому студенту. 

Преподавателю дисциплин профессиональных модулей на своих занятиях 

необходимо выстроить так учебный процесс, чтобы обеспечить эффективную и 

плодотворную работу каждого студента на протяжении всего курса обучения в 

техникуме, чтобы полученные им знания, навыки и умения стали основой для 

дальнейшего самообразования в будущем. 

Когда абитуриенты приходят в колледж целенаправленно, для освоения 

конкретной специальности, они готовы больше времени уделять обучению, с 

такими студентами работать преподавателю намного приятнее благодаря  их 

активности. 

В этом случае задача преподавателя не дать студенту потерять интерес к 

профессии, а наоборот развить его. 

Преподавание дисциплин и модулей профессионального цикла, 

теоретических и, в особенности, практических или лабораторных занятий, 

должно быть ориентировано на конкретного студента, педагогу необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого студента. 

Чтобы сохранить интерес студента к выбранной профессии, занятия 

необходимо проводить не в форме скучных лекций. Преподавание специальных 

дисциплин в техникуме должно быть построено на проблемном обучении, 

когда студенты решают поставленные перед ними задачи, связанные с их 

будущей профессией. 
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Необходимо развивать мотивацию студентов к дальнейшему расширению 

знаний, пониманию сущности и значимости своей будущей профессии. 

Способствовать формированию чувства командной работы, ответственности. 

Необходимо, чтобы каждый студент в группе понимал свою значимость в 

общем коллективе, хотел решать поставленные перед группой задачи. 

Задача преподавателя заложить каждому студенту понимание, чтобы 

стать профессионалом в своем деле, нужно не только в полном объеме освоить 

учебный материал, предоставляемый преподавателем, но и постоянно 

совершенствовать себя, так как оборудование, машины и технологии постоянно 

обновляются, и в этом помогает кружковая работа. 

Занятия в кружках профессиональной направленности способствуют 

развитию у студентов творческих способностей, формируют у них навыки 

самостоятельной и исследовательской работы. Занятия в кружках проводятся в 

форме бесед, рефератов, докладов, экскурсий, лабораторных и практических 

работ, участия в конкурсах и различных мероприятиях. 

Обучение в техникуме должно носить практический формат, поэтому 

преподаватель должен знать не только теорию, но и уметь передать свои 

практические навыки студентам. Хороший фактор здесь то, что преподаватель 

имеет достаточный опыт работы на производстве. 

Возникает задача - качественная, своевременно обновляемая 

материально-техническая база техникума (учебные мастерские и кабинеты, 

лаборатории), разработка учебно-методических материалов, возможность 

обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе 

техникума, а практическая – на предприятии. 

Для разработки учебно-методического обеспечения производственного 

обучения в учебном заведении роль преподавателя дисциплин 

профессиональных модулей трудно переоценить. 

Разработка и использование учебно-методических пособий в учебном 

процессе направлена на повышение эффективности обучения. Способствовать 

внедрению современных форм, методов и средств обучения, оптимизации 

учебного процесса на основе комплексного, системного, подхода к каждой 

составляющей учебного процесса, к любому виду деятельности преподавателя 

и студента. 

Качественное профессиональное образование не может рассматриваться 

без взаимосвязи с производством, без правильно организованных практических 

и лабораторных занятий. 

Развитию у студентов умений и навыков, связанных с решением 

различных вопросов своей будущей профессиональной деятельности 
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способствует проведение соревнований, олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства. 

Участие в соревнованиях даѐт студенту возможность проверить свои 

силы, заявить о своѐм потенциале и получение определенного опыта. И в 

результате мы получим конкурентоспособного специалиста, который сумеет 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям труда, обладать набором 

необходимых профессиональных знаний в профессиональной деятельности. 

В современных условиях творческий потенциал выпускника должен быть 

на таком уровне, чтобы молодой специалист мог самостоятельно 

формулировать и решать проблемы производства, обладать заделом к 

дальнейшему самообразованию. 

Студент техникума, в процессе обучения должен стать активной, 

творческой личностью, способной самостоятельно строить и корректировать 

свою учебно-познавательную деятельность. И в этом ему должен помочь 

преподаватель 

Таким образом, задача преподавателя дисциплин профессионального 

цикла заключается в развитии, у как можно большего количества студентов, 

способности ориентироваться в современном производстве, умения находить 

оптимальные решения производственных задач, связанных с выполнением 

работ для соответствующей профессии или специальности. 

Эти способности помогут выпускникам учреждений СПО, закончив 

обучение, уверенно чувствовать себя, а также быть востребованным на 

производстве. 
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Аннотация:  Широкое внедрение в производство огромного количества 

разнообразных модификаций электрических машин и агрегатов, электронной и 

микроэлектронной техники, измерительных приборов, электрических аппаратов, 

устройств автоматики, обеспечивающих надежное функционирование транспортных 

средств и безопасность жизнедеятельности их пользователей, усилило требования к 

уровню качества электротехнической подготовки технических специалистов среднего 

звена. Сложившиеся обстоятельства вызывают острую потребность в интенсификации 

процесса электротехнической подготовки таких специалистов. 

 

Ключевые слова: компетентностно-ориентированные технологии; результативная 

деятельность; самообразование; творческая активность, профессиональная грамотность.  

 

В связи с усилением внимания со стороны работодателей к 

индивидуальным качествам выпускников, которые должны быть 

сформированы в процессе обучения как профессионально важные (способность 

к саморазвитию, умения работать с информацией, навыки принятия решения и 

т.д.), за последнее время наметилась методологическая тенденция к переходу от 

квалификационной модели специалиста к компетентностной. 

Результатом изучения дисциплин электротехнического цикла ОП.15 

«Основы электропривода», МДК.01.02 «Основы технической эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования», МДК.05.01 «Освоение 

основных профессиональных приемов и навыков» является овладение 

студентами соответствующим набором профессиональных компетенций. В 

набор профессиональных компетенций по каждой программе перечисленных 

дисциплин входят соответствующие общепрофессиональные — 

информационные (навыки работы с информацией), расчетные (связанные с 

умением решать профессиональные задачи с использованием адекватного 

математического аппарата), эксплуатационные (связанные с эксплуатацией 

оборудования, приборов); социально-личностные компетенции; специальные 

электротехнические компетенции — профессионально-функциональные знания 

и умения, обеспечивающие конкретизацию общепрофессиональных умений, то 
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есть привязку их к конкретным электротехническим объектам (приборам, 

оборудованию, инструментам, электрическим аппаратам). Поэтапное 

формирование компетенций обеспечивается последовательностью изучения 

блоков соответствующих дисциплин. 

Выбор методов, форм, средств, приемов обучения определяется в 

соответствии с формированием соответствующих компетенций и 

учитывающий вид учебного материала. 

Как правило, каждой дисциплине соответствует блок занятий, 

включающий в себя занятие-лекцию, занятие-семинар, практическое занятие, 

лабораторные работы, занятие-зачет. На занятии-лекции нами излагается весь 

теоретический материал рассматриваемой темы. На последующем занятии-

семинаре обсуждается рассмотренный материал темы и проводится 

тестирование по усвоению материала темы. На практических занятиях, 

посвященных решению задач, студенты индивидуально и в составе групп 

решают сначала элементарные и типичные задачи, а затем переходят к 

решению индивидуального задания. При выполнении лабораторных работ 

используется групповой метод исследования. По окончании изучения 

дисциплин проводится занятие-зачет, на котором студенты индивидуально и 

работая в группах выполняют задания исследовательского характера, решают 

проблемные задачи, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. 

Для освоения профессиональных компетенций по квалификации 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в 

структуру рабочих программ специальных дисциплин, закрепленных за нами, 

включены темы, направленные на формирование готовности к выполнению 

набора конкретных трудовых функций. 

В основу преподавания спецдисциплин нами положена технология 

личностно-ориентированного обучения, позволяющая добиться активизации 

познавательной деятельности, умения решать проблемы, получать и 

использовать информацию, ориентировать студентов на применение и 

использование знаний полученных при изучении общетехнических дисциплин. 

В настоящее время большое внимание мы уделяем профессиональному 

мастерству. Это отразилось на проведении практических занятий. 

Практические занятия основаны не только на получении практических 

навыков, но и на совершенствовании знаний как теоретических (чтение схемы, 

подготовка материалов, инструмента и оборудования) так и на выполнении 

операций электромонтажных работ с применением электромонтажного 

инструмента и оборудования. Все эти знания и навыки необходимы при сдаче 

квалификационного экзамена. 
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Применение тренажеров и стендов обладает следующими 

преимуществами: 

− способствует лучшей ориентировке учащихся при переходе от 

изучения теории на занятиях по специальности 13.02.11 к овладению 

практическими действиями, активизирует процесс обучения;  

− создает возможность приблизить студентов к производственной 

обстановке, в то же время, исключая опасность аварий, поломок оборудования; 

− позволяет задавать обучающимся, повторять и варьировать нужные 

режимы работы оборудования и производственные ситуации в любой момент, 

что зачастую в производственных условиях невозможно; 

− моделирует (имитирует) сложные условия работы, вплоть до 

аварийных ситуаций, с которыми учащиеся при работе на действующем 

оборудовании ознакомиться не могут; 

− развивает у студентов приемы самоконтроля – решающего фактора 

формирования многих умений и навыков, особенно при оснащении тренажеров 

специальными средствами и устройствами обратной связи.  

Необходимо производить целесообразный отбор реальных учебных и 

учебно-производственных ситуаций, сталкивать учащихся с ними, побуждая их 

к открытию нового.  

Требования работодателей к подготовке специалистов в сфере 

электроснабжения предприятий также выявило, что сегодня успех 

выпускников-электромонтеров зависит от уровня  профессиональных 

компетенций. 

Поэтому учебная практика, в хорошо оборудованных мастерских имеет 

огромное значение в формировании профессиональной компетентности 

студентов, поскольку на занятиях учебной практики они приобретают 

практические навыки, столь необходимые для конкурентно-способного 

профессионала в современных условиях.  

Ежегодно, в рамках проведения Недели цикловой комиссии 

электротехнических дисциплин нами организовываются и проводятся конкурсы 

профессионального мастерства, технические конференции. Участие студентов в 

конкурсах профессионального мастерства хорошо демонстрирует уровень 

профессионализма будущих электромонтеров и мотивирует на процесс 

обучения. Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства 

территориального, регионального и Республиканского уровней, на наш взгляд, 

максимально помогает раскрыть все сформированные профессиональные 

компетенции конкурсантов. Условия конкурсов таковы, что конкурсанты 

выполняют задания, в которых понадобятся все знания, приобретенные за 

время обучения. Видны сразу все промахи, все недочеты, всѐ, чему студенты 
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недоучились, над чем нужно поработать, к чему нужно стремится и в чѐм 

нужно развиваться дальше.  

Активно привлекаем студентов к участию в студенческих научно-

практических конференциях по направлениям: «Энергосбережение» (г. 

Харцызск), «Альтернативная энергетика и энергоресурсосбережение – гарантия 

жизни будущего века!» (г. Алчевск ЛНР); «Исследования — путь в будущее» 

(г.Горловка); «Научно-исследовательская и проектная деятельность студентов» 

(г.Енакиево); «Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» (, г. Макеевка; г. Харцызск). 

Конкурсы профмастерства мотивируют на самосовершенствование, на 

самореализацию в своей профессии, на саморазвитие. Именно поэтому мы 

считаем, что конкурсы и студенческие конференции стабильно остаются 

эффективной формой повышения профессионального мастерства и являются 

средствами мотивации к совершенствованию.  

Результативная деятельность выпускников специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» ГБПОУ «Енакиевский металлургический 

техникум» за период 2020-2022г.г.: 

― 60 % выпускников устраиваются на работу по своему 

профессиональному назначению; 

― 30 % выпускников поступают учиться дальше по своему профилю; 

― 1 % выпускников занимаются частным индивидуальным 

предпринимательством 

― 7 % выпускников устраиваются работать не по профилю; 

― 2 % из числа бывших выпускников: на должности мастер 

производственного обучения квалификации «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования». 

Вывод: Использование в процессе реализации междисциплинарного 

комплекса модульной компетентностно-ориентированной технологии обучения 

основанной на контекстном подходе, усиливает мотивацию учебной 

деятельности, способствуют развитию творческой активности, формируют и 

усиленно развивают профессионально важные качества. 

Целенаправленное формирование профессиональных компетенций у 

студентов технических специальностей обеспечивает им в дальнейшем более 

быструю и успешную адаптацию на производстве. Согласно 

компетентностному подходу определяются деятельностные результаты 

обучения — овладение профессиональными компетенциями (т.е. действиями 

определенного уровня качества, имеющими связь между знаниями, 

полученными в процессе обучения и производственными ситуациями). 
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Использование компетентностного подхода  является более 

перспективным ввиду более четкого определения декларативных, необходимых 

процедурных и ценностно-смысловых знаний, а также профессионально 

важных психологических и личностных качеств будущего специалиста. 

Использование в процессе реализации междисциплинарного комплекса 

модульной компетентностно-ориентированной технологии обучения 

основанной на контекстном подходе, усиливает мотивацию учебной 

деятельности, способствуют развитию творческой активности, формируют и 

усиленно развивают профессионально важные качества.  

Комплексный контроль формирования профессиональных компетенций 

на основе личностно-деятельностного подхода, предусматривающий 

обязательное использование индивидуальных и групповых заданий 

обеспечивает надежное усвоение декларативных, ценностно-смысловых и 

процедурных знаний, необходимых специалисту для работы на современном 

производстве. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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художественный колледж», 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты компетентностного 

подхода в обучении профильным художественным дисциплинам в процессе подготовки 

будущих квалифицированных специалистов среднего звена. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, профильные художественные 

дисциплины, визуальная культура, профессиональное образование.  

 

Актуальные инновационные задачи, возникающие перед педагогами в 

современном мире, связаны с формированием у молодого поколения 

способности принимать решения, активно и продуктивно действовать, быть 

успешными в условиях динамично развивающегося общества, а также 

направлены на результативность процесса обучения и получение желаемого 

результата. 

Любая педагогическая инновация – это изменение педагогической 

практики с целью повышения качества обучения. Очевидно, что для решения 

современных вопросов образования необходимо применение инновационных 

методик, таких как мультимедийные технологии, компетентностный подход, 

метод проектов, обучение в сотрудничестве, дифференцированное обучение, 

создание портфолио студента, визуализация изобразительного искусства. 

В современном обществе основная функция визуального искусства – это 

сохранение и передача информации от автора к зрителям, что является по сути 

коммуникативной функцией. Однако технический прогресс внес весомый и 

ощутимый вклад в расширение, усовершенствование и разнообразие различных 

аспектов функционала визуальной культуры. 

В научной литературе под сутью понятия «визуальные коммуникации» 

понимается совокупность определѐнных образов, знаков, символов и 

инфографики, с помощью которых и происходит процесс коммуникативного 

обмена между субъектом и объектом. Данное понятие в современном мире 
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широко распространено в рекламной деятельности, которая стала важным 

аспектом функционирования сегодняшнего общества. 

 Общество в полной мере становится современным, когда его основной 

характеристикой становится информация, важнейшей частью которой является 

образ, его производство и потребление. Восприятие реальности всѐ более 

зависит от ее репрезентации с помощью визуальных образов [3].  

Современный дети и подростки живут в мире, где интернет-технологии и 

электронная культура занимают доминирующую роль. Преподавателю в этих 

условиях очень важно владеть современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, что необходимо для эффективного общения с 

современной молодежью и еѐ обучения. Одной из таких методик выступает 

интеграция медиа-образования в систему работы преподавателей. 

Глобализация информационного пространства предъявляет высокие требования 

к восприятию и осмыслению реального мира по законам красоты, в этой связи 

изобразительное искусство приобретает важную воспитательно-

образовательную функцию, функцию формирования мировоззрения [2].  

В основе компетентностного подхода лежат идеи общего и личностного 

развития студента. Данный подход наиболее точно отражает суть 

инновационных процессов в сфере образования, и развивает такие способности 

личности, которые должны непосредственно использоваться в практической 

деятельности и формироваться через личный опыт обучающихся [1]. 

Компетентностноый подход стал востребованным, так как в комплексе 

требований, предъявляемых сегодня работодателем к специалистам, 

приоритетными являются организационные, коммуникативные, 

рефлексирующие, самоорганизующие, моральные компетенции. Из-за быстрых 

темпов изменений социальных и экономических условий жизни возникает 

необходимость в изменениях уровня и качества подготовки 

квалифицированных специалистов [1]. 

Как же происходит формирование профессиональных художественных 

компетенций студентов? Основой процесса формирования художественных 

компетенций выступает комплексный, ступенчатый подход в обучении 

профессиональным художественным дисциплинам. Этот процесс можно 

рассматривать как продуктивное творческое взаимодействие преподавателя 

и студента, направленное на решение учебных и творческих задач.  

Важной задачей на сегодняшний день становится внесение качественных 

изменений и усовершенствований в образовательный процесс подготовки 

специалиста с профессиональным художественным образованием. 

Художественные компетенции студентов среднего профессионального 

образования должны обеспечивать в будущем их готовность к постоянным 
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изменениям в творческой деятельности, к совершенствованию своих знаний, 

способности решать различные профессиональные задачи. Все эти 

составляющие обеспечивают успешное эстетическое воспитание будущих 

специалистов и способствуют их всестороннему творческому развитию [2]. 

Ещѐ совсем недавно до появления сети Интернет, которая открыла 

безграничные возможности делиться информацией с широкой аудиторией, 

художникам было достаточно заниматься только написанием картин или 

созданием других объектов искусства, участвовать в выставках и иногда 

публиковаться в профессиональных печатных изданиях. В эпоху рукотворного 

образа и живопись, и графика были неотрывны от пространства-времени 

смотрящих на них зрителей, визуальное восприятие было уделом либо узкого 

круга ценителей, либо небольшого круга людей [3].  

С появление всемирной «информационной паутины» перед художниками 

открылись небывалые доселе возможности сеять свои творческие изыскания в 

широкие массы зрителей. Однако у каждой медали есть и оборотная сторона. 

Среди проблем современной коммуникации хотелось бы отметить такой 

момент, как динамично развивающееся масс-медийное и цифровое 

пространство, которое несѐт в себе переизбыток информации, что, в свою 

очередь, сильно затрудняет поиск качественного контента. Также важным 

аспектом является отсутствие или недостаток знаний и умений владения 

специфическими особенностями инструментария продвижения в Интернете, то 

есть информационная грамотность, без которой невозможно себя реализовать, 

прорекламировать в современном техногенном мире.  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что основная цель 

подготовки художника во все времена была связана с получением образования, 

объединяющего теоретические профессиональные знания и художественно-

творческую практическую подготовку, то есть с умением визуализировать 

мысленные образы в социально-историческом контексте. Формирование 

квалифицированного специалиста в сфере изобразительного искусства – 

процесс чрезвычайно сложный и трудоемкий. Его эффективность предполагает 

наличие и совпадение многих составляющих [4]. Возникает необходимость в 

комплексной и многокомпонентной подготовке молодого поколения к 

качественной и продуктивной реализации себя, своего творческого потенциала 

в современной реальности. И тут на первый план выходит образовательный 

сегмент общества, в частности, в художественных учебных заведениях 

возникает необходимость наладить обучение таким образом, чтобы не только 

обеспечивать получение полного спектра профессиональных компетенций, но и 

научить молодых творцов умению продвигать продукт своего творчества в 

современном мультимедийном пространстве. Творческая активность 



626 
 

выражается через участие в выставках и связанных с этим коммуникациях, что 

формирует у студента уверенность в своих силах и способностях, развивает 

творческую интуицию, исследовательский подход к поставленной задаче, 

стимулирует учебный поиск [4]. 

В новых условиях образовательные стандарты расширяют свой спектр, 

возникает необходимость не только обеспечить обучение профессиональным 

знаниям, умениям и навыкам, но также активно способствовать приобретению 

выпускниками коммуникативных компетенций и умения ориентироваться в 

современных технологиях визуализации. Можно сказать, что речь идет о 

продуктивной трансформации и многоплановом расширении теоретических 

знаний и практических навыков будущих художников-творцов. И здесь важно 

задуматься о необходимости инновационных педагогических методик для 

достижения наиболее эффективной подготовки высокопрофессионального 

специалиста, способного активно и продуктивно покорять современное 

мультимедийное визуальное пространство. 

Сформированный комплекс профессиональных и коммуникативных 

компетенций позволит выпускникам художественных образовательных 

учреждений продуктивно реализовывать различные творческие проекты не 

только на региональном и муниципальном, но и на международном уровне. 

Студенты и выпускники смогут активно принимать участие во всевозможных 

фестивалях, выставках, пленэрах. Таким образом, все компоненты 

образовательного пространства в комплексе необходимо направлять на 

формирования у студентов художественных компетенций, обогащающих их 

профессиональную подготовку в целом, что является основой формирования их 

индивидуального творческого и профессионального становления. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость включения в 

образовательные стандарты профессионального образования психологических дисциплин и 
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Одной из концепций современного образования является реализация 

компетентностного подхода, при котором учебный процесс ориентирован не на 

приобретение теоретических знаний, а на практические результаты, т.е. 

способность успешно и самостоятельно действовать в различных ситуациях за 

пределами образовательного процесса. Доказано, что не всегда хорошие 

теоретические знания дают возможность находить решение проблемы в 

практической деятельности, особенно при отсутствии определенного опыта [3]. 

Государственные образовательные стандарты нового поколения основаны на 

принципе – от знаний и умений к умению применять на практике. Таким 

образом, результаты обучения оцениваются по сформированности у 

выпускника определенного набора компетенций, позволяющих применять 

полученные знания в профессиональной деятельности и служащих основой для 

формирования профессиональной компетентности.  

Одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности 

как интегрированного показателя качества подготовки выпускника является его 

психологическая компетентность. Понятие психологической компетентности 

определяется как профессионально-значимое личностное образование, которое 

позволяет мыслить и действовать на основе теоретических и практических 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-vizualnaya-kultura-i-problemy-hudozhestvennogo-obrazovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-vizualnaya-kultura-i-problemy-hudozhestvennogo-obrazovaniya/viewer
mailto:polinachernyshova1985@gmail.com
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психологических знаний, умений и навыков в своей профессиональной 

деятельности и в различных жизненных ситуациях [1].  

В связи с этим включение психологических дисциплин, например, таких 

как основы психологии, психология общения в базовые учебные планы 

является, на наш взгляд, обязательным для всех специальностей, т.к. знания 

психологии являются личностно-значимыми, универсальными и применимы в 

любой сфере профессиональной деятельности.  

Освоение психологических дисциплин направлено на повышение общей 

и психологической культуры студента, на освоение основ знаний 

психологических характеристик личности, возрастных особенностей, 

социально-психологических закономерностей поведения, формирование 

навыков социальной коммуникации, что необходимо для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности.  

Основными задачами психологических учебных дисциплин являются: 

- формирование целостного представления о психологических и 

личностных особенностях человека;  

- формирование понимания закономерностей функционирования 

личности в различных социальных группах; 

-  формирование представления о психологических особенностях 

различных возрастных групп;  

- формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов, развитие навыков эффективной коммуникации, обучение 

использованию знаний в предотвращении и регулировании конфликтных 

ситуаций 

- формирование умения применять психологические знания при 

решении профессиональных задач. 

В процессе освоения психологических дисциплин у студентов 

формируется ряд общих компетенций (ОК), направленных на решение 

широкого круга профессиональных, социальных и личностных задач, которые 

объективно возникают в любой профессии (работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством; брать на себя ответственность за работу 

членов команды, за результаты выполнения заданий; самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием и т.д.). Если психологические дисциплины входят в 

профессиональный цикл, то соответственно специальности формируется ряд 

профессиональных компетенций (ПК).  

Компетентности развиваются в учебном процессе на основе 

приобретения разнообразного опыта деятельности – учебно-

исследовательского, коммуникативного, рефлексивного и т.д. Развитие 
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психологической компетентности обеспечивается последовательным 

изучением разделов психологии, решением практических задач, созданием 

благоприятного психологического климата в колледже, «психологизации» 

образовательной среды. Программное содержание обучения психологии 

должно пройти следующий путь: первоначальное обобщенное представление о 

психических процессах, явлениях, закономерностях психического развития; 

конкретизация и углубление объективных процессов развития психики в 

онтогенезе, построение практической (профессиональной) деятельности с 

учетом объективных процессов развития психики человека; изучение 

процессов личностно-группового взаимодействия. На одном из первых занятий 

по психологии преподаватель вместе со студентами определяет место 

дисциплины в структуре профессиональной деятельности. 

Для формирования психологической компетентности студента на 

занятиях психологических дисциплин необходимо соблюдение ряда условий: 

1) использование в ходе изучения психологии разнообразных форм, 

методов и приемов обучения, развивающих технологий (ИКТ, проектной 

деятельности, коммуникативных, игровых, проблемных, обучение в 

сотрудничестве и др.). 

Рассмотрим некоторые примеры применения различных технологий на 

занятиях психологических дисциплин.  

Игровые технологии направлены на решение жизненно важных ситуаций 

и поиск путей их решения. Чаще всего используются ролевые, деловые, игру, 

анализ конкретных профессиональных ситуаций. Проживая в ходе учебной 

игры определенные социальные роли, соответствующие профессиональной 

направленности, студенты приобретают психологическую готовность к 

решению практических задач. Это также могут быть игры на развитие общих 

коммуникативных способностей («Конфликт», «Устройся на работу» и др.) 

Коммуникативные технологии обеспечивают развитие коммуникативной 

компетентности, развитие навыков коллективного взаимодействия, развитие 

лидерских качеств и т.д. через групповую работу, проведение дискуссий, 

мозгового штурма, конференций. 

Через проблемное обучение и проектную деятельность формируется 

навык самостоятельной деятельности студента, поиска, отбора и 

систематизации информации, планирования своей деятельности. Например, 

создание проблемной ситуации на занятии «Темперамент, его типы» через 

демонстрацию рисунка Бидструпа и постановки проблемы, что все люди 

реагируют на жизненные ситуации по-разному: кто-то кричит, кто-то 

расстраивается, кто-то остается непоколебимым. Чем это объясняется? 
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Непроблемных занятий должно быть максимально мало. Занятие должно 

вызывать желание подумать, выяснить, понять, высказать свою точку зрения.  

Тематику проектной деятельности также следует отбирать с учетом 

профессиональной направленности. Из личных примеров – «Учет типа 

темперамента в хореографическом коллективе» для студентов специальности 

«Искусство танца», «Этнопсихологический портрет русского народа» для 

студентов специальности «Этнохудожественное творчество» и другие. 

2) решение личностно, социально и профессионально значимых 

практических задач, в результате чего у студентов формируется определенный 

опыт и мотивация к изучению психологических дисциплин; 

3) учет межпредметных связей со специальными дисциплинами 

профессионального цикла;  

4) включение самостоятельной работы в процесс обучения, в результате 

чего у студентов формируются навыки исследовательской, рефлексивной 

деятельности, опыт самообразования; 

5) для студентов непсихологических и непедагогических специальностей 

обучение должно быть практико-ориентированным, с минимальным 

количеством теоретических, лекционных занятий и максимально возможным 

количеством практических занятий; 

6) проведение в ходе занятий психологических тренингов на сплочение, 

на развитие коммуникативных способностей, на развитие лидерских качеств, 

личностного роста, тайм-менеджменту и умению планировать и т.д.  

При отсутствии возможности внесения в учебный план психологических 

дисциплин для формирования психологической компетентности возможно 

проведение кружковой или факультативной работы. 

Компетентностный подход позволяет развивать потенциал студентов 

колледжа и обеспечить их актуальными личностными, межличностными и 

профессиональными компетенциями, которые будут необходимы в будущей 

практической деятельности, помогут наделить выпускников современными 

конкурентными преимуществами [2] 

Таким образом, ключевым моментом в формировании психологической 

компетентности будущего специалиста можно считать проектирование и 

организацию образовательного процесса, в котором реально воплощены 

основные принципы компетентностно-ориентированного образования. 
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Развитие бизнеса и предпринимательства, и экономики в целом, 

характеризуются разнообразием организационных форм и многогранностью 

деятельности, а это предопределяет потребность в большом количестве 

специалистов, способных обеспечить управленческие функции с учетом 

указанных различий. Популярность получения образования по специальности 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет связана с тем, что человек получает 

подготовку по экономической образованности, лидерству, необходимые не 

только для достижения стратегических целей предприятия, в котором он будет 

работать, но и для обеспечения собственной карьеры в других кроме экономики 

сферы жизнедеятельности. Тот факт, что немалое количество предприятий в 

Донецкой Народной Республике ежегодно создаются свидетельствует про 

наличие значительного предпринимательского потенциала у населения, 

который необходимо направить на результативность за счет должной 

профессиональной подготовки экономистов и бухгалтеров. Высокие запросы и 

ожидания общества актуализируют задания формулирования перечня 

компетентностей, которыми должен владеть выпускник и которые должны 

быть взяты за основу при подготовке обучающихся. 

Реализация общей идеи компетентностного подхода на практике 

сталкивается с существенными теоретико-методологическими трудностями и 

практическими проблемами. 

Вопрос компетентностного подхода в процессе подготовки 

конкурентоспособного специалиста активно исследуются в работах как 

зарубежных, так и отечественных ученых. В общем обработанные работы 

можно сгруппировать по таким основным направлениям: во-первых, работы, 

которые раскрывают сущность характеристики понятия «компетенция» и 

«компетентность», отдельно, работы Т.А. Лескиной «О соотношении понятий 

«Компетенция» и «Компетентность»», А.А. Коростелева (доктор 

педагогических наук, профессор кафедры «Экономическая и управленческая 

подготовка) и О.Н. Ярыгина (кандидата педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры "Менеджмент организации») «Компетентностный подход: проблемы 

терминологии»; во-вторых, работы, которые раскрывают вопрос 

формулирования общих для всех специалистов компетентностей – работы, И.А. 

Зимней (советский педагог, учѐный-психолог, доктор психологических наук,  

профессор, академик РАО, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель 

науки РСФСР)   «Ключевые компетенции  - новая парадигма результата 

образования»; в третьих, работы посвященные обоснованию компетентностей 

специалистов-экономистов, работы, Л.В. Валиахметовой «Ключевые 

компетенции экономистов, необходимые для развития во время подготовки в 

вузе», О.Г. Максимовой и Л.А. Харитоновой «Формирование 

профессиональной компетентности будущих экономистов в условиях 

современного вуза». 

Реформирование системы образования в Донецкой Народной Республике 

происходит на основе компетентностного подхода, который должен обеспечить 

развитие у обучающихся навыков и компетенций, необходимых для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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эффективного функционирования. Политическая нестабильность, 

технологические прорывы, трудовая миграция, международная конкуренция на 

рынках и экологические вызовы – это ключевые характеристики современного 

этапа развития общества. Для того, чтобы учесть все эти процессы и 

осуществлять управление на любом уровне функционирования экономики 

современному экономисту необходимо не просто сформировать набор знаний, 

а ведется речь про появление исторически-нового типа обучения и воспитания. 

Это требует существенных изменений во всех отраслях системы образования. В 

общем изменения должны происходить: в ценностях, целях и результатах 

образования, в его содержании, в деятельности преподавателя и обучающегося, 

в формах, методах и средствах обучения и воспитания, в образовательной среде 

образовательной организации, в отношении с внешней средой (семьей, 

социумом, производством, Республикой, и миром). 

Хотелось бы отметить преимущества и недостатки компетентностного 

подхода: 

Преимущества: 

- интеграция системы образования Республики в глобальный 

образовательный простор; 

- обеспечивает ориентацию деятельности учебных учреждений на 

требования работодателей; 

- позволяет ориентироваться на обеспечение конкурентоспособности 

специалиста; 

- обеспечивает реализацию комплексного и стратегического подходов к 

развитию образования; 

 - формирует у молодежи мотивацию к саморазвитию и 

самоусовершенствованию. 

Недостатки: 

- учреждения образования вынуждены поступиться фундаментальностью, 

поскольку в учебных планах сокращаются базовые дисциплины; 

- закрепление компетентностей в ПООП для дисциплины 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) приводит к их формализации и 

ограничении возможностей к изменениям; 

- формулирование набора компетентностей не обеспечивает их 

автоматического внедрения в образовательный процесс; 

- значительное количество компетентностей, которые требуются от 

специалиста, выходят за границы способности учреждений образования их 

формировать; 

- достаточно сложно определить перечень и содержание дисциплин, 

которые формируют те или иные компетентности.  
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В процессе внедрения компетентностного подхода в Донецкой Народной 

Республике также следует брать во внимание то, что: 

- во-первых, не все компетенции, которые требуются от специалиста-

экономиста работодателями, могут быть четко прописаны и формируются 

системой образования; 

- во-вторых, определение перечня необходимых компетентностей должно 

происходить на основе сотрудничества образовательных учреждений и 

реального сектора; 

- в-третьих, изменения содержания, форм и средств образовательного 

процесса, которые будут происходить, должны быть направлены не на 

передачу данных, а на формирование компетентностей, и в этом процессе 

должна происходить переориентация деятельности преподавателей на 

реализацию компетентностного подхода и активным должно стать участие в 

этих процессах обучающихся. Сам человек должен быть заинтересован в 

получении системных компетентностей, объективная оценка которых 

происходит при трудоустройстве; 

- в-четвертых, для того, чтобы изменения обеспечили результаты они 

должны быть концептуальными, организационно, финансово и кадрово 

подготовленными. 

Все вышесказанное позволило очертить условия, в которых происходит 

обоснование ключевых компетентностей в сфере экономики. 
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Современное наукоемкое производство в области машиностроения 

требует хорошо подготовленных специалистов различных направлений [1], [2]. 

Изготовление различных конструкций в машиностроении невозможно 

представить без использования современных способов соединения деталей. 

Самым распространенным способом получения неразъемных соединений в 

машиностроении является сварка. Поэтому специалисты в области сварки 

должны быть информированы о новых и актуальных технологических 

процессах и активно осваивать быстро изменяющиеся инженерные процессы. 

Следовательно, их надо готовить к способности творчески мыслить и 

принимать нестандартные решения [2], [3]. 

Одной из наиболее актуальных проблем для всех стран в современном 

мире является уровень повышения качества и подготовки 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям 

социального заказа общества. В мировом обществе формируется многолетний 

запрос на сознательную, оригинальную инициативную и профессиональную 

личность. Подготовка таких технических специалистов требует от системы 

образования выстраивания соответствующего процесса подготовки и 

разработки необходимых образовательных программ, учебных планов, 

дисциплин и различных видов занятий, обеспечивающих формирование у 

будущих специалистов необходимых компетенций, позволяющих решать 

производственные задачи производственного  характера [3].  

Изменения в общественной жизни и сознания требуют от педагогов, 

определить новую цель обучения и воспитания – развитие инновационной 

личности, способной к жизненному творчеству и самореализации в новых 

социальных условиях. Если говорить об обучающихся, то  сегодня нужны не 

только знания, но и высокий уровень жизненной компетентности для успешной 

адаптации в быстро-меняющемся социуме и современном мире, учитывая то, 

что за последние несколько лет новые информационные технологии привели 
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человеческую цивилизацию на много шагов вперед и стали неотъемлемой 

частью нашей жизни [3]. 

Мы должны подготовить обучающегося к самостоятельной жизни, то 

есть создать условия для развития личности, выявить его творческий 

потенциал, формировать умение высказывать собственное мнение, решать 

проблемы, развивать способность самостоятельно заниматься собственным 

образованием, быстро адаптироваться в информационной среде. Другими 

словами – сформировать такие личностные качества, которые помогут 

обучающемуся найти свое место в жизни, определиться с кругом своих 

интересов и предпочтений, развить их, стать активным членом общества, 

компетентным, уверенным в собственных силах человеком. На занятиях 

преподавателям необходимо действовать так, чтобы обучающиеся не просто 

запоминали учебный материал, а спрашивали, исследовали, творили, решали, 

отрицали, сопоставляли, интерпретировали и дебатировали по его содержанию. 

То есть формировали свою компетентность [4]. 

Сложность вхождения выпускников в практическую деятельность требуе

т хорошей подготовки, прежде всего в рамках учебного процесса, 

объединяющей теоретические знания и практические умения в одно целое. В 

этих условиях существенно повышается роль компетентностного подхода к 

подготовке специалистов. В такой системе подготовки специалистов отражена 

четкая ориентация на потребности рынка труда. Компетентностный подход 

оптимально сочетается с активными и интерактивными методами обучения, 

которые чаще всего характеризуются сочетанием нестандартных форм, средств 

и методов. Личность человека развивается в процессе   

и результате разрешения жизненно важных для него ситуаций [4]. 

Для того, чтобы развивать профессиональное мышление, организаторские 

умения необходимо систематически ставить студентов в условия, позволяющие 

им упражняться в том или ином виде деятельности. Поэтому в учебном 

процессе необходимо шире использовать метод решения производственных 

ситуаций, с которыми выпускник столкнется в своей будущей 

профессиональной деятельности. Суть метода состоит в том, что обучающимся 

предлагается осмыслить реальную производственную ситуацию, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

деятельность, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который  

необходимо усвоить при разрешении данной ситуации. При этом сама ситуация 

не имеет однозначных решений. Основным дидактическим материалом служит 

ситуационная задача, которая включает в себя описание ситуации и 

контрольный вопрос. 
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С целью обеспечения мотивации учебной деятельности занятия 

преподавателей должны быть насыщены разнообразными деловыми играми, 

производственными задачами, задачами, которые побуждают к поиску 

значимых для обучающихся результатов. 

Одним из важнейших факторов успешного внедрения компетентностного 

подхода в обучении является готовность к реализации поставленной цели 

самого преподавателя. 

 Для успешного формирования компетентной личности современный 

педагог должен обладать определенными качествами: 

- успешно решать свои собственные жизненные проблемы, проявляя 

инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- осознавать цель компетентностного обучения; 

- планировать занятия с использованием всего разнообразия форм и 

методов учебной деятельности и прежде всего всех видов самостоятельной 

работы, диалогических, эвристических и проблемных методов; 

- связывать учебный материал с повседневной жизнью и интересами 

обучающихся; 

- оценивая учебные достижения обучающихся, принимать во внимание не 

только продемонстрированные знания и умения, но и прежде всего умение 

применять их в учебных и производственных ситуациях. 

По моему мнению, первоочередным в учебном процессе обучающихся 

является развитие того типа мышления, который позволяет им адекватно 

оценивать новые обстоятельства и формировать свою стратегию преодоления 

проблем, которые могут возникнуть. А реализовывать эту задачу без 

использования современных информационных технологий и средств уже 

просто невозможно. 

Сознавая это и, работая над темой компетентностного подхода к учебно-

воспитательному процессу в колледже, я за основу своей деятельности взяла 

выполнения основных принципов, на которых базируется современное 

образование: научить обучающихся работать в команде, научить анализировать 

свою деятельность (учебную, общественную и др), персонально нести 

ответственность за сделанную работу. Считаю, что креативно-аналитическому 

мышлению обучающихся способствуют и нетрадиционные или нестандартные 

уроки.  

В эвристической беседе я использую следующие фразы: проанализируйте 

проделанную работу, сделайте выводы и тому подобное. При проверке 

индивидуальных заданий акцентирую внимание на сроках выполнения работы. 

Для этих занятий характерна такая структура содержания и форм, что вызывает 
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у обучающихся восторг и интерес к обучению, способствует их оптимальному 

развитию и воспитанию. 

Но на таких уроках важно еще и то, чтобы каждый обучающийся 

выполнял посильное задание и чувствовал радость успеха. То есть, 

индивидуальный подход является одним из более эффективных для обучения и 

воспитания обучающихся и на нестандартных занятиях. 

Для этого я всегда стараюсь хорошо продумывать, что будет делать 

каждый обучающийся на таком занятии, добираю для каждого обучающегося 

такую работу, которая бы обязательно принесла ему успех. А успех дает 

моральное удовлетворение, позитивные чувства, уверенность в себе, 

компетентность в выполнении понятной задачи. При создании проблемных 

ситуаций, занятий в группах, где решение проблемы идет совместными 

усилиями преподавателя и обучающихся, я раздаю обучающимся, 

разноуровневые задания, что дает каждому выполнять задание по своим 

способностям. Недопустимо использовать авторитарные методы на 

современных занятиях. 

Работаю на перспективу: создаю условия для развития каждого 

обучающегося, способного самостоятельно решать любые жизненные 

проблемы, обучающегося, который в итоге будет иметь необходимые 

компетенции и основу для будущего успеха. 
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Основной целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентоспособного на рынке 

труда. Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, 

сколько способы мышления и деятельности. Использование инновационных 

методов особую значимость приобретает при подготовке обучающихся 

механиков в связи с тем, что выпускники должны будут обращаться к 

применению инновационных технологий в профессиональной деятельности и к 

поиску новых методик и средств в процессе работы, [1].  

С целью решения   данной проблемы    при преподавании технической 

механики, вместе с традиционными методами обучения, которые помогут 

становлению положительной мотивации студентам, как творчески мыслящим, 

социально адаптированным личностям, способным к саморазвитию и 

самореализации предлагается использовать  инновационные образовательные 

технологии.  

Проблема компетентностного применения инновационных 

образовательных технологий в процессе преподавания дисциплины 

«Техническая механика» актуальна, решение данной проблемы является 

условием подготовки высококвалифицированных специалистов, так как учит 

студентов самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять 

их на практике для решения разных учебных проблем, гибко приспосабливаясь 

к ситуациям, которые постоянно меняются; видеть трудности,   возникающие в 

реальных жизненных процессах и находить пути их рационального 

преодоления, используя современные технологии, четко осознавать, где и 

каким образом знания, которые приобретаются ими, могут быть использованы, 

грамотно работать с информацией, генерировать новые идеи, творчески 
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мыслить, самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта, 

повышением культурного уровня, [2]. 

Для внедрения данного подхода было разработано пособие по 

дисциплине «Техническая механика», которое содержит лекции, методические 

указания к лабораторным, практическим занятиям и индивидуальным 

домашним заданиям, самостоятельной работе, проводилась работа в 

виртуальной образовательной среде  на базе платформы Классрум.  

Работая над проблемой компетентностного применения инновационных 

технологий при преподавании технической механики, как условия подготовки 

высококвалифицированных специалистов, я  рассматриваю ее относительно  

современных образовательных требований и психологических особенностей 

студентов. На заседаниях цикловой комиссии я неоднократно презентовала 

свой опыт по отдельным аспектам решения данной проблемы. Все это 

способствует решению поставленной проблемы 

В рамкам педагогического практикума ГБПОУ «МТТК» проводятся 

открытые занятия: занятия-конференции, лекции  интеграционного типа с 

элементами опережающих проблемных заданий по технической механике  

«Расчеты на прочность при растяжении – сжатии», «Общие сведения о 

зубчатых передачах» и др., внедряю в учебно-воспитательный процесс 

инновационные технологии, принципы педагогики, методику личностно-

ориентированного обучения и воспитания, инновационные технологии: 

технологии проблемного обучения, проведение нетрадиционных занятий: 

лекций-бесед с элементами опережающих знаний, интеграционных занятий в 

соответствии с профессионально-квалификационной характеристикой 

специальности, дистанционное обучение, проектные технологии.  

Умение учиться - предусматривает формирование индивидуального 

опыта участия студента в учебном процессе, умение, желание организовать 

свою работу для достижения успешного результата; овладение умениями и 

навыками саморазвития, самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Компетентностный подход тесно связан с такими подходами  к обучению, как 

личностно - ориентированный  и деятельностный. Для того чтобы осуществлять 

эффективное взаимодействие в процессе образования педагогу необходимо 

владеть образовательными технологиями, необходимым инструментарием 

современного педагога. Для эффективной организации взаимодействия в 

процессе образования необходимо учитывать особенности разнообразных 

образовательных технологий, понимать суть обновления программно-

технологического обеспечения учебного процесса.   

Самой важной задачей современного среднего профессионально – 

образовательного учреждения является обеспечение и вооружение студентов 
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продуктивными способами приобретения и применения на практике научных 

знания в сфере своей будущей профессиональной деятельности. 

Эта задача предусматривает изменение роли самых субъектов учебного 

процесса в способах получения знаний, формировании умений и навыков и 

требует создания условий для развития личности через выработку ценностных 

ориентиров, мотивационных установок, необходимых для профессиональной 

мобильности, самопознание через рефлексию, самосовершенствование, 

самообразование.  

Исходя из этого, я считаю, что результат использования инновационных 

технологий зависит от мастерства преподавателя и применения 

компетентностного подхода в процессе подготовки конкурентоспособного 

специалиста при освоении дисциплин. Поэтому, инновационные технологии, 

связанные с повышением эффективности обучения и  воспитания и направлены 

на конечный результат учебного процесса подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  
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Новые задачи реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании предполагают обязательное внедрение 

инновационных методов и технологий обучения, организации и управления 

учебным процессом. Особое внимание образовательная политика 

Министерства образования и науки обращает на использование инновационных 

методов преподавания. 

Инновационные методы и технологии обучения должны быть 

ориентированы не на знаниевый, а на деятельностный подход, они 

предполагают внесение целенаправленных изменений в организацию учебного 

процесса и преподавание дисциплин [11]. Образовательная (педагогическая) 

технология – совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов воспитания и обучения, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные целеполагания, планирования, 

проектирования образовательного процесса, поэтапной диагностики, 

варьирования средствами и методами с целью достижения результатов. 

Педагогические технологии в конкурентных условиях должны быть 

эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать 

достижение целей образования. В настоящее время происходит некорректное 

отождествление педагогических технологий с методами и методиками 

обучения. Методика – это совокупность рекомендаций по организации 

учебного процесса, в то время как педагогическая технология это не только 

проект будущего учебного процесса, но и гарантированность конечного 

результата. В методике больше представлены целевая и содержательная 

сторона обучения, тогда как в технологии – процессуальная. Технология 

характеризуется устойчивостью и воспроизводимостью результатов. Методика 

может быть включена в состав технологии и наоборот [13]. 

В учебном процессе в качестве инновационных методов обучения обычно 

рекомендуется использовать: электронные и мультимедийные учебники и 

учебные пособия, компьютерные диалоговые учебники, электронные ресурсы 

библиотеки, лекционные презентации, электронные практикумы, 

компьютерные обучающие и расчетные программы, ресурсы Internet, 

глобальную и локальную информационную сеть с целью организации учебного 

процесса на расстоянии, консультации с использованием электронной почты и 

Web-портала, активные методы обучения. 

Реализация компетентностного подхода в обучении невозможна без 

повышения роли самостоятельной работы студентов и усиления 

ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, 

воспитание их творческой активности и инициативы. Студент должен стать 
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активной фигурой учебного процесса, необходимо включать его в активную 

учебную деятельность, стимулировать профессиональный рост студентов. 

Такие инновационные методы и технологии, как проблемно -

ориентированный междисциплинарный подход, методы, основанные на 

изучении практики (case studies), проектно-организованные технологии 

обучения работе в команде над комплексным решением практических задач, 

применение предпринимательских идей в содержании курсов, направлены на 

развитие моральных и коммуникативных качеств обучаемых и способствуют 

индивидуально-личностной ориентации учебного процесса, а также 

формированию у обучаемых необходимых квалификационных компетенций 

[14]. 

При реализации деятельностного подхода в профессиональном обучении 

выделяют:  

- проблемно-деятельностное обучение (перед обучаемым проводится 

последовательная постановка проблем, разрешая которые они усваивают не 

только знаниевую компоненту профессиональной деятельности, но и навыки ее 

осуществления);  

- модульное обучение (обучаемые самостоятельно работают по 

индивидуальной учебной программе в виде законченного содержательного 

модуля);  

- контекстное обучение (моделирование предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности);  

- методы активного обучения (самостоятельная познавательная 

деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной 

информации). Активные методы обучения предполагают использование такой 

системы методов, которая направлена, главным образом, не на изложение 

преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное 

овладение студентами знаний в процессе активной познавательной 

деятельности.  

Среди активных методов обучения выделяются: неимитационные методы 

(проблемная лекция, круглый стол, лекция-конференция, программированное 

обучение, выездные занятия с тематической дискуссией, олимпиада, 

эвристическая беседа, практические групповые и индивидуальные 

упражнения); неигровые имитационные методы (ситуационные решения, 

решения отдельных задач, обсуждение разработанных вариантов, конкурс 

практических работ с обсуждением, кейс-метод, моделирование 

производственных процессов, обсуждение специальных видеозаписей) и 

игровые имитационные методы (мозговой штурм, деловая игра, разыгрывание 

ролей, игровое проектирование, круглый стол, дискуссия) [15]. 
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Проблемное изучение экономических дисциплин может считаться 

эффективным методом обучения и широко использоваться в учебных 

заведениях среднего профессионального образования. 

Рассмотрим основные способы создания проблемных ситуаций: 

1. Проблемная ситуация возникает при наличии противоречия между 

фактами или явлениями и отсутствием у студентов знаний для их 

теоретического обоснования. 

2. Использование учебных ситуаций, которые возникают при выполнении 

учащимися практических заданий. Проблемная ситуация возникает при 

попытке учащихся самостоятельно достигнуть поставленной цели, но они не 

знают способа решения задачи. 

3. Постановка учебных проблем на объяснение явлений или поиск путей 

практического решения. Например, это любая исследовательская работа во 

время учебной практики, так как при этом используются знания в новых 

условиях. 

4. Выдвижение гипотезы; формулировка выводов, их опытная проверка. 

5. Создание ситуации выбора. При этом сравниваются, 

противопоставляются факты, формулируются выводы. 

6. Ознакомление учащихся с историческими фактами. Таким образом, 

они сталкиваются с проблемными ситуациями, имеющими место в процессе 

становления изучаемой ими теории. 

7. Организация межпредметных связей. Часто материал учебного 

предмета не обеспечивает создание проблемной ситуации (при отработке 

навыков, повторении учебного материала и т.д.) В этом случае следует 

использовать факты имеющие связь с изучаемой дисциплиной. 

Приведу примеры создания проблемных ситуаций на учебных занятиях 

экономических и бухгалтерских дисциплин. 

1. Примером такой ситуации может быть фрагмент лекции по теме 

«Организационно-правовые формы хозяйствования предприятий». Перед 

студентами ставится вопрос: «Можно ли создать предприятие, если капитала 

для его создания недостаточно?» 

В этом случае возможны два варианта действий: взять в дело 

компаньонов и воспользоваться их деньгами, или обратиться в банк с просьбой 

предоставить кредит. В ходе обсуждения учащиеся приходя к определенному 

выводу: если существует риск невозвращения кредита, то предприниматель 

может создать предприятие с помощью компаньонов. 

2. При изучении темы «Прибыль организации – основной показатель 

результатов хозяйствования» студентам предлагается самостоятельно 

определить размер чистого дохода, при этом они еще не знают способы 
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решения поставленной задачи. Таким образом, создается проблемная ситуация, 

но с помощью инструкционной карты, где приведены статьи доходов и 

расходов, учащиеся способны решить задачу. 

3. Во время учебной практики по профессиональному модулю «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 

студентам предлагаются различные производственные ситуации по ведению 

учета на предприятии на основе их теоретических знаний: заполнение 

первичной документации, учетных регистров, работа в программе «1С 

Бухгалтерия». Таким образом, используется возможность применения знаний в 

новых условиях, что стимулирует познавательную активность учащихся. 

4. В ходе изучения темы «Оценка финансово-экономического состояния 

предприятия» по дисциплине «Основы экономики организации и правового 

обеспечения профессиональной деятельности» выдвигается гипотеза о 

зависимости финансовой устойчивости от наличия собственного капитала. При 

выполнении практических заданий эта гипотеза находит свое подтверждение, и 

учащиеся самостоятельно делают вывод. 

5. На занятиях по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» учащиеся ставятся перед необходимостью анализа фактов, их 

сопоставления. При этом также возникает проблемная ситуация. Например, при 

изучении следующих тем: «Анализ доходности хозяйствующего субъекта», 

«Анализ состояния собственного и заемного капитала» и др. 

6. При изучении темы «Инфляция и ее виды» по дисциплине 

«Экономика» проблемная ситуация создается при ознакомлении студентов с 

историческими фактами. Приводятся примеры видов инфляции в различных 

государствах в разные периоды времени и различные методы борьбы с этим 

явлением. 

7. На занятиях по дисциплине «Налоги и налогообложение» можно 

предложить студентам следующую проблемную ситуацию:  

«Налоговая инспекция обвинила фирму в незаконном вычете НДС, хотя 

все подтверждающие его документы были в порядке. Поставщик фирмы скрыл 

реализацию и налог с нее не уплатил. Из-за этого недоимку потребовали с 

покупателя. Правомерны ли действия налогового инспектора?" 

– осознание проблемной ситуации («ситуации требует разрешения, 

потому что налоговые органы начислили недоимку») 

- анализ ситуации и формулировка проблемы ( проблема состоит в том, 

что поставщик скрыл реализацию и не уплатил НДС); 

– поиск ее решения; 
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– доказательство, проверка  правильности  решения (противоречие 

устранено, потому что согласно Налогового Кодекса Донецкой Народной 

Республики  покупатель законно использовал свое право на вычет). 

Таким образом, использование метода проблемного обучения хотя и 

требует от преподавателя значительных затрат времени при подготовке к 

занятиям., т. к. сформулировать проблемный вопрос, ситуацию – достаточно 

сложно, важно продумывать каждое задание и каждое слово, чтобы они 

вызвали затруднение у обучающихся  и в то же время не отбили желания это 

затруднение преодолеть. Но оно способствует прочному освоению умений и 

приобретению практического опыта при разрешении профессиональных 

проблемных ситуаций. 

8. При решении задач на учебных занятиях по дисциплине ОП.08 

«Основы бухгалтерского учета» по темам «Учет заработной платы», «Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками», «Учет расчетов по налогам» и др. 

используются понятия полученные по дисциплине «Налоги и 

налогообложение». Таким образом, создается проблемная ситуация на 

основании междисциплинарных связей. 

Далее рассмотрим структуру проблемного занятия и ее отличие от 

традиционного. 

Структура выглядит следующим образом: 

1. Вводно-мотивационный этап. 

2. Актуализация опорных знаний учащихся. 

3. Усвоение новых знаний и способов действий. 

4. Формирование умений и навыков. 

При проведении вводно-мотивационного этапа педагог настраивает 

учащихся на продуктивную деятельность в ходе всего учебного занятия. 

Понятие актуализации существенно отличается от обычного 

репродуктивного повторения. Ее цель состоит в том, чтобы активизировать 

работу памяти и подготовить опорные знания для успешного усвоения новых 

знаний. Актуализация также должна возбуждать интерес к рассматриваемой 

проблеме, создавать эмоциональный настрой, определять готовность учащихся 

к восприятию нового материала. Виды деятельности учащихся на данном этапе: 

устное или письменное изложение, ранее приобретенных знаний; 

самостоятельная работа; тестовый опрос; решение задач. На этапе актуализации 

чаще всего и создается проблемная ситуация. 

Усвоение новых знаний и способов действий. Уже в названии этого 

структурного элемента отражено его содержание, именно здесь усваиваются 

новые знания, раскрывается сущность новых понятий и способы умственной 

деятельности учащихся. Деятельность преподавателя на этом этапе должна 
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быть направлена на создании проблемной ситуации (если она не возникла 

на этапе актуализации), формулировка учебной проблемы, управление 

деятельностью учащихся. 

Формирование умений и навыков – глубокое и прочное усвоение знаний 

происходит лишь в процессе применения их на практике, поэтому это 

важнейший этап занятия. Здесь происходит отработка знаний, формирование 

умений и навыков, а также умственных и практических действий. К третьему 

этапу обычно относят и проверку правильности решения учебной проблемы. 

Поскольку показателем проблемности учебного занятия является наличие 

в его структуре этапов поисковой деятельности то естественно, что они 

и представляют внутреннюю структуру проблемного урока: 

1) Возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы. 

2) Выдвижение предположений и обоснований гипотезы 

3) Доказательство гипотезы. 

4) Проверка правильности решения проблемы.  

Именно наличие этой внутренней структуры и отличает проблемный урок 

от традиционного. 

Таким образом, структура проблемного занятия представляет собой 

сочетание внутренних и внешних процессов обучения и создает возможность 

управлении самостоятельной деятельностью учащихся. 

При использовании технологии проблемного обучения большое значение 

имеет оптимальное сочетание методов обучения и форм организации учебного 

процесса. Из всего многообразия методов обучения наиболее приемлемой я 

считаю следующую классификацию: 

1.Метод проблемного изложения учебного материала, который возможен 

в двух видах: 

а) монологическое изложение – преподаватель объясняет сущность новых 

понятий, фактов, делая это используя проблемную ситуацию. Форма 

организации учебного процесса – лекция. Например, лекция на тему «Формы и 

системы оплаты труда на предприятии» начинается с вопроса «Как бы вы 

могли справедливо распределить заработную плату в своей бригаде?»; 

б) метод диалогического изложения — преподаватель формулирует 

проблему, но ее решение находит со студентами, при этом, они должны 

активно участвовать в обсуждении, выдвигать свои гипотезы самостоятельно 

делать выводы. Основные формы — беседа, рассказ. 

2.Частично-поисковый метод заключается в следующем, преподаватель 

подбирает систему проблемных вопросов, которые должны вызывать 

интеллектуальные затруднения учащихся. Кроме этого нужно придумать и 
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наводящие вопросы, которые помогут сделать выводы. Формы организации – 

семинары, практические работы. 

3. Самостоятельная исследовательская деятельность организуется 

преподавателем, с этой целью учащимся предлагаются теоретические или 

практические задания с высоким уровнем проблемности. Задания выполняются 

ими самостоятельно, но при этом контроль преподавателя не исключается. 

Формы организации могут быть самыми разнообразными: экскурсия и сбор 

фактов, подготовка доклада, курсовая работа. Например, написание курсовой 

работы по дисциплине «Экономика организации» проводится на конкретном 

материале - годовых отчетах. Каждый студент работает по своему 

предприятию. Студенты на основе исходной информации и поставленной перед 

ними проблемной ситуации по результатам исследования находят решение, 

пишут свои выводы, и защищают свои работы. При этом формируется 

самостоятельность, уверенность, стремление к повышению своего уровня 

образования. 

Таким образом, проблемное обучение обеспечивает более прочное 

усвоение знаний (то, что добыто самостоятельно лучше усваивается и на долго 

запоминается); развивает аналитическое мышление (проводится анализ 

условий, оценка возможных вариантов решений), логическое мышление 

требует доказательств правильности выбираемого решения, аргументации. 
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методы технологий интерактивного обучения, в частности: проблемная лекция, семинар-

диспут, учебная дискуссия. 

 

Ключевые слова: компетенция, модульно-компетентностная технология технология  

дифференцированного обучения, семинар-диспут, учебная дискуссия. 

 

В настоящее время в условиях современного образования методика 

обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей 

образования, разработкой Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения, построенного на компетентностном подходе. 

Формирование общих и профессиональных компетенций является 

основой реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения для учреждений среднего профессионального образования. 

Под компетенцией в ФГОС понимается способность        применять 

знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной 

деятельности в определенной области. 

Понятие «компетенция» относится к области умений, а не знаний. 

«Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. 

Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам; быть компетентным - не 

означает быть ученым или образованным». 

Под профессиональными компетенциями понимается способность 

действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в 

определенной профессиональной деятельности. 

Общие компетенции означают совокупность социально - личностных 

качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определенном квалификационном уровне. 

Основное назначение ОК - обеспечить успешную социализацию 

выпускника. 

В настоящее время все выучить невозможно, так как поток информации 

очень быстро увеличивается, постоянно меняется, совершенствуется, поэтому 

особенно важно не только то, что студент знает, но и то, как он воспринимает, 

понимает информацию, как к ней относится, может ее объяснить и применить 

на практике. 

Требования к выпускникам учебных учреждений на рынке труда 

меняются: необходим переход от хорошего специалиста - к хорошему 

сотруднику. Хороший сотрудник - это не только хороший специалист, но и 

человек, который может работать в команде, способен к инновациям, 

самостоятельно принимает решения, проявляя инициативу. 
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Лекции и практические занятия должны быть направлены на 

формирование профессиональной компетентности в работе и дать студентам 

знания о профессиональной деятельности, базируясь на полученных 

психологических знаниях. 

Использование на занятиях мультимедийного проектора при изучении 

теоретического материала, дает мне возможность создать качественно новую 

информационно-образовательную основу для развития и совершенствования 

системы усвоения учебного материала студентами, а также при выполнении 

практических занятий использовать наиболее эффективные, последовательные 

действия, требующие меньших затрат времени, материальных и 

интеллектуальных ресурсов для достижения поставленных перед студентами 

целей. 

Для реализации программы ФГОС III поколения и подготовки 

конкурентоспособных выпускников системы среднего профессионального 

образования необходимо внедрение инновационных образовательных 

технологий. 

Педагогическая инновация – это процесс разработки, внедрения, 

тестирования и оценки новшеств в сфере образования, которые помогают 

эффективно достигать поставленных целей.  

К инновационным технологиям в образовании можно отнести: модульно-

компетентностное обучение; личностно-ориентированное обучение; 

проблемное обучение; метод проектов; интерактивные технологии; 

дифференцированного обучения. 

Рассмотрим каждую предложенную технологию и проанализируем 

возможность ее использования в образовательном процессе. 

Ярким примером профессионально-образовательной технологии может 

являться модульно-компетентностная технология. Благодаря модульному 

построению основных профессиональных образовательных программ 

обучающийся имеет возможность выстроить дальнейшую деятельность в 

зависимости от своих профессиональных планов, познавательных 

возможностей и потребностей работодателей. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность обучающегося, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Использование данной инновационной образовательной 

технологии повысит мотивацию студентов к обучению и приведет к большей 

положительной результативности 

Для успешного применения проблемного обучения является одним из 

важных условий является владение обучающимися главными эвристическими 
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методами науки: обобщением, анализом и синтезом, аналогии и т.д. Обобщение 

является результатом анализа, который выделяет суть, и синтеза. Решение 

всякой задачи делается с помощью анализа ее условий через соотношение с ее 

требованиями, поэтому нуждается в какой-то степени обобщения объектов, 

входящих в условие задачи с существенными признаками. Перенос решения в 

новых условиях является показателем обобщения решения большей проблемы. 

Умение использовать обобщения в процессе решения задач усиливает 

эффективность занятия. Задача, которая получила обобщенное решение 

высокого порядка, решена не только для частного случая, а практически для 

всех принципиально однородных случаев. А также обобщение решения 

проблемной темы помогает в освоении профессии [4]. 

Активное применение в учебном процессе СПО технологий проектной 

деятельности способствует формированию и повышению профессиональных 

компетенций обучающихся. К таким компетенциям следует отнести 

проблематизацию, целеполагание, планирование деятельности, рефлексию и 

самоанализ, презентацию и самопрезентацию, а также поиск информации, 

практическое применение академических знаний, исследовательскую и 

творческую деятельность. Данный подход делает упор на результат 

образования, где результат не сумма усвоенной информации, а способность 

действовать в различных ситуациях, а так же способность решать 

разноуровневые профессиональные задачи [5]. В зависимости от уровня 

подготовки аудитории, организация проектной деятельности может быть 

различна. Например, педагог дает уже готовую формулировку задачи, а 

студенты работают над идеями (выдвигают, исследуют на актуальность и 

разрабатывают). Затем студенты планируют изготовление продукта в 

соответствии с выбранной идеей и изготавливают конечный продукт. На 

заключительном этапе оценивают его. Преподавателю необходимо определить, 

как будет организована работа над проектом – индивидуально или же по 

группам. Как в первом, там и во втором варианте есть свои особенности. 

Главными особенностями индивидуального проекта является то, что тема 

проекта подобрана таким образом, что она соответствует особенностям и 

интересам личности студента.  

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного 

обучения. Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной 

ситуации и их последующее разрешение. В проблемной лекции моделируются 

противоречия реальной жизни через их выражение в теоретических 

концепциях. Главная цель такой лекции - приобретение знаний учащимися при 

непосредственном действенном их участии. Постановка проблемы побуждает 

учащихся к активной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно 
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ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, 

активизирует внимание обучаемых. 

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо 

проблемы с целью установления путей ее достоверного решения. Семинар-

диспут проводится в форме диалогического общения его участников. Он 

предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 

полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семинаре-

диспуте могут быть различными. 

Учебная дискуссия - один из методов проблемного обучения. Она 

используется при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать 

простой и однозначный ответ на вопрос, при этом предполагаются 

альтернативные ответы. 

Технология  дифференцированного обучения — это форма организации 

учебного процесса, при которой преподаватель работает с группой 

обучающихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для 

учебного процесса общих качеств (гомогенная группа). Одним из основных 

видов дифференциация является индивидуальное обучение.  

Таким образом, применяя инновационные обучающие технологии в 

инновационном образовательном процессе, каждый педагог делает процесс 

образования более полным, интересным, насыщенным. 
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 Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы внедрения 

компетентностного подхода при изучении дисциплины «Основы реабилитации». 
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инновационные методы обучения, педагогика возможностей, модульное обучение.     

 

 Американский психолог К. Роджерс (1994) полагал, что в каждом 

человеке есть стремление стать компетентным и способным настолько, 

насколько это возможно биологически. 

Тема компетентностного подхода в последние годы стала активно 

обсуждаться в педагогике. Подчеркивается необходимость формирования 

ключевых компетенций учащихся, определяющих современное качество 

образования.  

Методологическим основанием реализации компетентностного подхода в 

средне-профессиональном образовании выступают принципы: вариативности 

образования; центрации образования на развитии и саморазвитии личности; 

сочетания автономности с коллективными и групповыми формами 

образования; неустойчивого развития взаимосвязи личности, образования и 

профессии; со-развития личности, образования и деятельности [1]. 

Введение компетентностного подхода должно сменить целевые 

ориентиры: от знающего ученика к умелому, от обученного – к умеющему 

учиться. В настоящее время существуют много различных трактовок понятий 

компетенция и компетентность. Рассмотрим некоторые из них. 

По мнению доктора педагогических наук Германа Константиновича 

Селевко, компетенция – готовность субъекта эффективно организовать 

внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения цели. Под 

внутренними ресурсами понимаются знания, умения, навыки надпредметные 

умения, психологические особенности, ценности и т.д., а компетентность – 

качество, приобретѐнное через проживание ситуаций, рефлексию опыта. 

Доктор педагогических наук, академик Андрей Викторович Хуторской 

даѐт своѐ понимание сегодняшнего термина компетенция – отчужденное, 

заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке 

ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 

определѐнной сфере [3]. 
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На основании вышеизложенного можно сформулировать определение 

компетентности и представить в виде блок-схемы 1 этапы формирования 

компетентности студентов. 

Компетентность – интегрированная характеристика личности, основанная 

на его знаниях, опыте, навыках и мотивации, демонстрируемые в деятельности 

и поведении студента. 

Введение компетентностного подхода при изучении предмета «Основы 

реабилитации» требует изменений и в осуществлении учебного процесса, и в 

практике работы преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-схема 1 

Компетентность студентов колледжа средне-профессионального образования  

 

 Для формирования ключевых компетентностей необходимо выбрать 

такую технологию обучения, при которой студент большую часть времени 

работал бы самостоятельно и учился планированию, организации, 

самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом. 

Традиционное образование основывается на идее педагогики требований. 

Для успешного студента предполагается сочетание идеи послушания и 

мотивации достижения (активность и послушность). 

В компетентностно-ориентированном образовании следует говорить о 

педагогике возможностей, в основе мотивации соответствия и ориентации на 

перспективные цели развития личности. 

Компетентностно-ориентированный подход сохраняет урок по предмету 

«Основы реабилитации» как одну из форм организации обучения, но упор 

Знания и 

умения 

Компетентность  

Деятельность  

Компетенции  

Стандарты  Уровень 

обученности  
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делается на расширение применения иных форм организации занятий, такие 

как – сессия, групповая работа над проектом, самостоятельная работа в 

библиотеке и за компьютером и прочее. 

Наиболее рациональными для реализации компетентностного подхода 

при изучении «Основ реабилитации» являются инновационные методы 

обучения, способствующие формированию ключевых компетенций такие как: 

1. Создание «развивающей среды» (дидактические материалы, 

наглядные пособия, возможность отработки ситуационных задач по теме 

занятия). 

2. Блочно-модульное обучение. Модульное обучение имеет 

следующие преимущества: почти все студенты работают самостоятельно, 

достигают конкретной цели учебно-познавательной деятельности – закрепляют 

знания по определѐнной теме; работая максимум времени самостоятельно, 

студенты учатся самоорганизации, самоконтролю и самооценке.  

3. Метод проектов. 

Овладение ключевыми компетенциями студентами возможно лишь при 

соблюдении ряда требований: 

1. Дидактические требования: 

 чѐткое формирование образовательных задач; 

 определение оптимального содержания занятия; 

 прогнозирование уровня усвоения студентами научных знаний; 

 выбор наиболее рациональных методов, приѐмов, средств обучения, 

стимулирования и контроля; 

 реализация на практическом занятии всех дидактических 

принципов. 

2.  Психологические требования: 

 определение содержания и структуры урока в соответствии с 

принципами развивающего обучения; 

 организация познавательной деятельности студентов; 

 организация деятельности мышления и воображения студентов в 

процессе формирования новых знаний и умений. 

3. Требования к проведению занятия: 

 урок должен быть эмоциональный; 

 полный контакт преподавателя и студентов; 

 атмосфера доброжелательности и активного творческого труда; 

 смена видов деятельности; 

 обеспечение активного участия каждого студента.  

Компетентности формируются, если: 
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1. Обучение носит деятельностный характер. 

2. Идѐт ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности 

и ответственности студента за результаты своей деятельности (для этого 

необходимо увеличить долю самостоятельных работ творческого, поискового, 

исследовательского и экспериментального характера). 

3. Если создаются условия для приобретения опыта и достижения 

цели. 

4. Применяются такие технологии преподавания, в основе которых 

лежат самостоятельность и ответственность преподавателя за результаты своих 

студентов (проектная методика, реферативный подход, рефлексия, 

исследовательский, проблемный метод, программированное обучение, 

интеграция, дифференцированное обучение). 

5. Если преподаватель умело управляет обучением и деятельностью 

студента. Ещѐ А.Ф. Дистервег говорил, что «Плохой учитель преподносит 

истину, хороший – учит еѐ находить». А для этого «хороший учитель» должен 

сам обладать педагогической компетентностью: быть предприимчивым, 

ответственным, коммуникабельным, творческим, самостоятельным человеком, 

способным видеть и решать проблемы автономно и в группах, готовый и 

способный постоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, работать в 

команде, владеть методиками диагностики своего предмета и психологического 

развития студентов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПО 
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ГБПОУ «Горловский колледж технологий и сервиса» 

vazon_21093samarian@mail.ru  

 

Аннотация. В статье раскрыты актуальные проблемы внедрения, развития и 

использования инновационных приемов и методов в процессе обучения студентов. 

Обоснованы преимущества инновационного подхода по сравнению с традиционными 

формами подготовки студентов., как важного элемента формирования ключевых 

компетенций будущих специалистов среднего звена. 

 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, инновационные формы обучения, 

практическое занятие, инновационные методы, личностно – ориентированная технология, 

Качество профессиональной подготовки выпускников среднего 

профессионального образования на современном этапе развития общества 

определяется не столько теоретическими знаниями и умениями, полученными в 

процессе теоретического курса, сколько их готовностью эффективно решать 

основные задачи профессиональной деятельности на основе опыта. В связи с 

этим в учреждении образования в качестве первоочередной ставится задача 

формирования компетенций, которые способствуют успешной 

профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Объем профессиональных компетенций, которыми должен овладеть 

студент в рамках прохождения практического обучения, достаточно велик. Без 

компетентного и умелого мастера производственного обучения практика не 

может быть эффективной. Изменение принципиальных подходов к организации 

практики требует перестройки и обновления форм практической подготовки 

студентов. 

В настоящее время на смену стандартному обучению приходит 

инновационное обучение. Оно представляет альтернативный вариант 

традиционному типу.  

Эффективными формами учебной работы по внедрению в 

образовательный процесс инновационных форм обучения и формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов является 

применение различных активных форм и методов обучения: создание проектов, 

обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, подготовка 

профессионально направленных видеофильмов и презентаций и т. д.  

Практическое занятие — это такая форма организации обучения, в 

которой представляется возможность студентам применять полученные ими 

mailto:vazon_21093samarian@mail.ru
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знания в практической деятельности. Применить знания на практике студенты 

могут в процессе учебно-производственной деятельности на 

предприятиях.  При такой форме организации обучения целесообразны 

бригадные и индивидуальные формы учебной работы и труда. 

Задачи учебной и производственной практики:  

 развитие познавательных потребностей у обучающихся; 

 обучение студентов специальным знаниям, необходимым для 

самостоятельной работы; 

 формирование и развитие умений и навыков исследовательского 

поиска и творческого проектирования. 

Учебные практики выполняют следующие функции в образовательно – 

воспитательном процессе колледжа: 

 мотивационную, которая заключается в создании таких стимулов 

для студентов, которые побуждают их к изучению предметов спецдисциплин, 

формируют интерес и позитивное отношение к работе; 

 информационную, позволяющую студентам расширить объем 

знаний всеми доступными способами преподнесения информации; 

 контрольно-корректирующую, которая предполагает возможность 

проверки, самооценки, коррекции хода и результатов обучения, а также 

выполнение тренировочных упражнений для формирования необходимых 

умений и навыков. 

Педагог, использующий в своей работе инновационные методы, 

повышает при этом не только свой уровень профессионально - педагогический, 

но и уровень тех, кому передает знания.  

Успешное и умелое сочетание наглядных и практических методов, на 

занятиях заинтересовывает обучающихся, акцентирует их внимание на какой-

либо детали, операции или схеме. Студентам, предлагаются схемы, таблицы, 

фотоматериалы, тесты, различная информация, связанная с определенными 

темами других предметов, исторические справки.  

Мультимедийные сценарии инструктажей к уроку производственного 

обучения – это своеобразный конспект, содержащий текст, формулы, фото, 

видеофрагменты. Подготовка к занятию, с использованием средств 

мультимедиа требует большого количества времени, сил, определенных 

технических знаний, но в результате, на таком занятии, у мастера 

производственного обучения освобождается время для показа и отработки 

дополнительного материала и особого внимания отстающим студентам.  

Проблемное обучение превращает изучение в сознательный, активный, 

творческий процесс. Для того чтобы предупредить ошибки в работе после 

инструктажа, предлагаю студентам перечислить возможные ошибки 
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приготовления, причины их   возникновения и способы предупреждения, 

практикую применение на занятиях карточек самоконтроля, карточек «Проверь 

себя», предлагаю студентам выполнить различное оформление для одинаковых 

блюд и т. д.     

Широко использую на уроках производственного обучения документы 

письменного инструктирования – инструкционные карты, карты 

технологической последовательности приготовления, технологические схемы. 

Письменное инструктирование способствует развитию навыков 

самостоятельности, самоконтроля, повышает производительность труда, 

качество работы, создает у студентов правильное представление о современной 

технологии. 

Личностно – ориентированная технология. Один из используемых мной 

приемов: сделай сам – помоги   другому. Каждый студент – индивидуальность, 

со своим складом мышления, восприятия, памяти, и с этим невозможно не 

считаться. Знание особенностей личности каждого из студентов позволяет 

реализовать индивидуальный подход к обучению. Успешно и быстро 

справляющиеся с заданием студенты, могут стать скучающими созерцателями, 

Такому студенту предлагаю помочь неуверенным в себе одногруппникам, 

которые хорошо воспринимают такую совместную работу, активизируются и 

находят выход из возникшего затруднения. Такая помощь поощряется 

дополнительной оценкой, кроме того, сильных студентов увлекает процесс 

«наставничества». Параллельно решаются и воспитательные задачи: студенты 

приобретают навыки работы в коллективе, у них развивается товарищеская 

взаимовыручка, что в дальнейшем поможет им адаптироваться в 

производственном коллективе.  

 

Постоянное использование альтернативных методов обучения, 

формирует инновационную культуру личности будущего специалиста. 
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ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
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Лободзинская Наталия Николаевна 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос компетентностного подхода в процессе 

подготовки конкурентоспособного специалиста при освоении дисциплин и модулей 

профессионального цикла  

   

Ключевые слова: Образовательный процесс, компетентностный подход, 

конкурентоспособный специалист, образование, компетентностный подход   

 

Главной задачей профессионального образования сегодня является 

обеспечения его конкурентоспособности на основе современного качества, 

которое будет отвечать запросам современной жизни и потребностям развития 

личности, общества, государства. 

Принципиальные изменения, происходящие в современном обществе в 

сфере экономики, политики и социальных отношений изменили требования 

работодателей к специалисту. Это в свою очередь потребовало адекватных 

изменений в системе профессионального образования. 

Готовность выпускников строить успешную карьеру – один из главных 

критериев качества профессионального образования. Сегодня 

основополагающим является компетентностный подход, который предлагает 

пересмотр отношений между профессиональным образованием и 

работодателем. Для этого при планировании содержания профессионального 

образования необходимо проанализировать требования работодателей, 

представителей предприятий соответствующей отрасли экономики. Сегодня 

работодатель предъявляет особые требования к специалистам. Такими 

требованиями являются профессиональная мобильность, профессиональная 

адаптация на рынке труда, конкурентоспособность, предметно-

профессиональная компетентность (правовая, экономическая, экологическая, 

информационная культура, профессиональное развитие, творчество и т.д.) 
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Исходя из всего этого, одной из главных  целей профессионального 

образования является тема: «Компетентностного подхода при 

профессиональной подготовки рабочих различных видов   промышленности». 

Современное профессиональное образование предусматривает 

приобретение обучающимися  не только знаний, определенных умений, но и 

формирование профессиональных компетенций. 

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

Компетентностный подход требует от педагога четкого понимания того, 

какие универсальные (ключевые) и специальные (квалификационные) качества 

личности необходимы выпускнику общеобразовательной школы в его 

дальнейшей профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, 

предполагает умение педагога составлять ориентировочную основу 

деятельности – совокупность сведений о деятельности, которая включает 

описание предмета, средств, целей, продуктов и результатов деятельности. От 

педагога требуется научить детей тем знаниям, обучить тем умениям и развить 

те навыки, которыми современный ученик сможет воспользоваться в своей 

дальнейшей жизни. В данном случае предполагается не усвоение учеником 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В 

связи с этим меняется, точнее, иначе определяется система методов обучения 

Преимущества компетентностного подхода: 

- формулируются цели и задачи программ обучения, соответствующие 

требованиям работодателей; 

- повышается гибкость учебных программ; 

- повышается мотивация получения профессии; 

- повышается эффективность и качество профессиональной подготовки, 

уровень профессиональных компетенций; 

- создаются стандартные, объективные и независимые условия оценки 

качества обучения; 

- повышается уровень взаимодействия и взаимной ответственности 

обучающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности 

осуществляется с учѐтом реальных производственных условий, за счѐт чего 

ускоряется адаптация молодых специалистов на производстве; 

- формируется производственная культура и уважение к выбранной 

профессии. 

Для успешной реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании необходимо выполнение следующих условий: 
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1. Наличие компетентностной модели выпускника (функциональной 

карты специалиста), в которой отражены его основные функции и 

компетенции. 

2. Определение конкретной цели обучения. 

3. Определение конкретных способов достижения цели. 

4. Формулирование конкретных результатов обучения в форме 

конкретных компетенций. Каждый преподаватель при разработке рабочих 

учебных программ ориентируется в первую очередь на требования стандарта. 

5.Наличие в учебном заведении соответствующей среды обучения и 

квалифицированных в модульно-компетентностном обучении преподавателей. 

Таким образом, повысить качество обучения в среднем профессиональном 

образовании позволяет реализация компетентностного подхода в условиях 

тесной взаимосвязи будущих работодателей, научно-методического 

содержания подготовки кадров и мотивации студентов к высокому уровню 

своей профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход предусматривает как можно больше 

самостоятельной работы для обучающихся, но, к  сожалению, не со всеми 

студентами можно его можно применять. Я, как мастер производственного 

обучения, использую в основном в проведении урока учебной 

практики личностно – ориентированный подход.  Каждый студент – 

индивидуальность, а учитывая то, что я работаю со студентами с 

ограниченными возможностями  здоровья,  у которых  свой склад мышления, 

восприятия, памяти, и с этим невозможно не считаться. Знание особенностей 

личности каждого позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению. 

Практика показала, что в основном, такие студенты требуют контроля во время 

учебного процесса. Однако, я стараюсь по мере возможности, применять 

некоторые элементы компетентностного подхода. Один из используемых мной 

приемов: сделай сам – помоги   другому. Успешно и быстро справляющиеся с 

заданием студенты, могут стать скучающими созерцателями. Такому студенту 

предлагаю помочь неуверенным в себе одногруппникам, которые хорошо 

воспринимают совместную работу. Такая помощь поощряется дополнительной 

оценкой, кроме того, более сильных учащихся увлекает процесс 

«наставничества». Параллельно решаются и воспитательные задачи: студенты 

приобретают навыки работы в коллективе, товарищеская взаимовыручка, что в 

дальнейшем поможет им адаптироваться в производственном коллективе. В 

домашнем задании часто задаю  написание реферата или подготовить 

сообщение, что заставляет студента самостоятельно находить материал, 

изучать его, компоновать и оформлять. 
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Стараюсь связывать изучаемый материал с повседневной жизнью. 

Закреплять знания и умения во время учебной практики. Планирую урок с 

использованием самостоятельной работы, насколько это возможно, учитывая 

особенности студентов. 

 Оцениваю достижения студентов не только оценкой, но и 

содержательной характеристикой выполненных работ. 

По использованию компетентностного подхода могу сказать, что он 

позволяет каждому обучающемуся быть включенным в процесс познания, при 

этом идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности, т.е., обучающиеся 

не только получают новые  знания, но и активизируют саму познавательную 

деятельность, переводя ее на более высокий уровень сотрудничества с 

будущими работодателями, обогащая субъектный практический опыт. А это 

наглядно повышает качество обучения в среднем профессиональном 

образовании и высокой мотивации обучающихся к высокому уровню своей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация. «Век живи – век учись». В этой пословице заключена народная 

мудрость о необходимости непрерывного образования. В полной мере эти слова относятся 

к педагогической деятельности. Инвестиции в развитие образования, модернизация его 

материально-технической базы, обновление содержания образования не будут давать 

ожидаемого эффекта, если уровень профессионального развития педагогических кадров не 

отвечает этим изменениям. 

 

Ключевое слово: система непрерывного образования, повышение квалификации, 

профессиональная компетентность, основные условия повышения квалификации. 

 

Профессионализм педагогов в сегодняшней системе образования играет 

решающую роль. Профессионализм педагога — это интегральная 

характеристика личности педагога, предполагающая владение им видами 

профессиональной деятельности и наличие у педагога сочетания 

профессионально важных психологических качеств, обеспечивающих 

эффективное решение профессиональных педагогических задач по обучению и 

воспитанию обучающихся.  От профессионализма педагога зависит и качество 

освоения студентами профессиональных компетенций. Поэтому в настоящее 

время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, 

конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать личность в 

современном, динамично меняющемся мире.  

 Современный педагог является не только носителем профессиональных 

знаний и умений, но он ещѐ должен умело передать свои знания, научить 

студентов самостоятельно добывать необходимые знания, уметь применять 

различные педагогические технологии для организации качественного 

образовательного процесса, творчески подходить к процессу передачи знаний, 

уметь действовать в нестандартных ситуациях. Современный педагог должен 

быть инициативным, постоянно учиться, пополняя недостаток 

профессиональных знаний. И здесь, пожалуй, главным является желание 

самого педагога постоянно самообразовываться, не отставать от времени, 

заботиться о своѐм авторитете, быть в курсе всего нового. Как же добиться 

всего этого? Попробуем остановиться на некоторых составляющих. Профессия 

преподавателя в системе СПО требует постоянного совершенствования, 

регулярного обновления знаний, использования современных технологий. 

Уровень профессионализма педагога практически полностью зависит от того, 

какие педагогические технологии он применяет в своей деятельности, 

mailto:razumnova1956@mail.ru
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насколько они современны и своевременны.  Одним из основных условий 

повышения профессионализма является прохождение курсов повышения 

квалификации.  

Главная задача курсов повышения квалификации — помочь педагогам в 

короткие сроки ознакомиться с новшествами в педагогике, методике обучения, 

помочь методически грамотно строить учебный процесс и внеурочную 

деятельность; расширить общий кругозор педагогических работников, 

обменяться опытом проведения занятий и внеклассных мероприятий. 

Утверждение К. Д. Ушинского о том, что учитель живѐт до тех пор, пока 

учится, сейчас актуально, как никогда. Обязательным элементом повышения 

своей квалификации является изучение передового педагогического опыта 

через взаимопосещение занятий своих коллег.  

Что касается нашего образовательного учреждения, педагоги посещают 

учебные занятия коллег по графику, утвержденному методическим советом. 

Это бесценный опыт. Часто это посещение позволяет по-новому взглянуть на 

учебный процесс, сравнить его со своими занятиями, перенять способы ведения 

занятия и интересные методы подачи материала. Проведение открытых занятий 

и открытых внеклассных мероприятий — это особый опыт педагога. 

Проведение таковых — попытка поделиться с коллегами опытом, показать своѐ 

мастерство, освоенные вами новые технологии. При подготовке занятий 

преподаватель старается изучить большой объем литературы, дополнительных 

источников, пытаясь осмыслить сильные и слабые стороны методики 

преподавания своей учебной дисциплины, стараясь показать лучшие 

достижения современной педагогики. Обращение к опыту коллег, обогащает 

преподавателя передовыми педагогическими решениями. Немаловажную роль 

играет в жизни педагога аттестация. Это своеобразная ступенька, которая 

заставляет подвести итоги, исправить ошибки и наметить программу своей 

будущей педагогической деятельности. Стимулировать творческую 

инициативу, продуктивность педагогического труда — вот цель аттестации. В 

течении нескольких лет педагог собирает своѐ портфолио и, готовя документы, 

должен показать все свои достижения.  

Успешность педагога зависит во многом от систематической 

профессиональной работы по самообразованию. Самообразование педагога — 

это один из важных направлений развития и совершенствования 

педагогического мастерства. Оно опирается на имеющиеся знания педагога и 

индивидуальные особенности интеллектуальной деятельности. Опыт работы 

над собой в плане самосовершенствования составляет предпосылку 

профессионального самовоспитания, которое предполагает сознательную 

работу по развитию своей личности как профессионала: адаптация своих 
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индивидуально неповторимых особенностей к требованиям педагогической 

деятельности, постоянное повышение профессиональной компетентности и 

непрерывное развитие социально-нравственных и других свойств личности. 

Как можно достичь этого? Преподаватель может изучать и внедрять новые 

педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения, периодически 

проводить анализ своей профессиональной деятельности, совершенствовать 

свои знания в области классической и современной психологии и педагогики.     

Конференции, вебинары, семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы 

профессионального мастерства (по профилю преподаваемых дисциплин, 

методические и педагогические) расширяют кругозор преподавателя. А если 

преподаватель ориентирован на профессиональный рост, он будет пытаться 

заявить о себе широкой общественности. Он будет делиться своими 

достижениями и распространять опыт своей работы, активно выступая на 

очных и заочных мероприятиях, показывая результаты своей работы со 

студентами.  Участвуя в конкурсах профессионального мастерства, 

преподаватель демонстрирует определенную смелость и профессиональные 

умения.  Накопленный опыт педагога участия в подобных мероприятиях 

помогает ему чувствовать себя увереннее, повысить свой профессиональный 

статус, получить признание у своих коллег. Участие в конкурсе — лакмусовая 

бумажка, взгляд на свою деятельность со стороны. Каждый преподаватель на 

таких конкурсах пытается доказать, что он относится к той группе современных 

преподавателей, которые используют современные образовательные 

технологии, обобщают и распространяют собственный педагогический опыт, 

проводят открытые занятия и мероприятия, участвуют в круглых столах, тем 

самым повышают свою квалификацию и совершенствуют мастерство. Участие 

в конкурсе — большая эмоциональная нагрузка и огромное физическое 

напряжение. Это можно понять, только участвуя в конкурсе. Но это стоит того. 

Атмосфера единения, взаимной помощи и поддержки единомышленников 

вселяют уверенность и заставляют идти вперед. В типовом Положении о 

цикловой комиссии записано, что одной из целей еѐ работы является 

«совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение 

профессиональных, психолого-педагогических знаний преподавателей…». На 

заседаниях ЦК, которые обычно проводятся один раз в месяц, рассматриваются 

общие вопросы с коллегами, готовятся и заслушиваются доклады на 

актуальные профессиональные темы, обсуждаются открытые занятия и 

мероприятия. Обсуждая эти вопросы, педагоги вместе ищут пути повышения 

качества обучения, повышают свой профессиональный уровень.  

Развитие профессионализма педагога — постоянный во времени процесс 

овладения профессией. И, если мы неравнодушны к своей профессии, способны 
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реагировать на любые изменения образовательного процесса, если готовы 

работать творчески, делиться своим опытом, самообразовываться, успех нам 

обеспечен.  

В заключение хотелось бы сказать, что развитие профессиональных 

педагогических компетенций – это фундаментальное условие, непосредственно 

влияющее на качество образовательного процесса. Современный педагог – это 

человек, способный интересоваться всем тем, что его окружает, это 

профессионал, мастерство которого определяется уровнем его 

профессионализма и саморазвития. Современный педагог должен стремиться к 

успеху. А успешный педагог обязательно подготовит востребованного, 

высокопрофессионального специалиста. 
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Выбор профессии в жизни человека является основой в обеспечении его 

самореализации и обеспечении его социальных притязаний. Профессиональная 

деятельность для молодежи является основой их самоутверждения в обществе. 

Поэтому выбор учебного заведения, образования и получения специальности 

является одним из самых сложных решений, принимаемых в жизни 

современного обучающегося 

В феврале 2015 году Донецкое училище культуры приняло за основу 

обучения Государственные образовательные стандарты Донецкой Народной 

Республики, и, в связи с этим, педагогическому коллективу пришлось решать 

новые задачи. Одним из основных требований к образованию, в том числе и 

профессиональному, является требование его современности, которое включает 

в себя представление о том, кто такой современный человек, человек-

профессионал, как он живет, каково его назначение в мире, его роль в 

обществе, культуре, в сфере производства; каков заказ (социальный и 

политический) на его образование, каковы ожидания образования у самого 

человека, общества и производства. 

Основной целью современного среднего профессионального образования 

является подготовка специалиста среднего звена, соответствующего уровня и 

образования. Выпускник должен быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Его неотъемлемыми качествами должны быть компетентность в области своей 

специальности, свободное владение своей профессией и свободная ориентация 

в смежных областях деятельности, готовность к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Поэтому в стратегии модернизации современного образования заявлено о 

необходимости реализации компетентностного подхода в образовании. 

Компетентностный подход в подготовке будущих специалистов среднего 

звена предполагает не простую трансляцию знаний, умений и навыков от 

преподавателя к студенту, а формирование у будущих выпускников 

профессиональной компетентности. 

Понятие компетентностного подхода предполагает наличие совокупности 

общих принципов определения целей образования, отбора содержания 

образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов.  

В числе принципов такого подхода относятся следующие положения: 

- обучаемые получают такое образование, при котором у них развиваются 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого 

является и собственный опыт учащихся; 
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- принцип организации образовательного процесса заключается в 

создании условий формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных 

и иных проблем, составляющих содержание образования; 

Критерии готовности выпускника к профессиональной деятельности 

определяются требованиями Государственного образовательного стандарта 

ДНР, его компетенции определяются основными видами профессиональной 

деятельности, к выполнению которых он готовится. 

В связи со сложными социальными условиями в Республике, отсутствием 

специалистов в определенных производственных сферах, демографическим 

спадом, возрастает конкуренция на рынке образовательных услуг. Государство 

имеет опыт разработки квалификационных характеристик, т.е. четких перечней 

знаний и умений, значимых с точки зрения получения определенной 

квалификации по той или иной специальности. 

Педагогический коллектив колледжа изучил требования, которые 

предъявлены к стандартам нового поколения. Требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы (общие 

компетенции ОК) по специальностям среднего профессионального образования 

отражены в макетах ГОС СПО.  

Профессиональные компетенции, которые определены, как 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности, 

обязательно должны определяться образовательным учреждением совместно с 

работодателями. Это очень важно, поскольку нужно реализовывать 

компетентностный подход при формировании ОК и ПК у обучающихся 

соответственно требованиям современного работодателя. На сегодняшний день 

это результат инвестиций в специфический человеческий капитал, 

специфические навыки, которые могут быть приобретены только на 

конкретном рабочем месте.  

Наши реалии таковы, что в колледж поступают учащиеся, у большинства 

которых уровень развития способностей средний. Задача колледжа - привлечь к 

себе внимание подростков с более высоким уровнем интеллекта. Необходимо 

развивать процесс профессиональной ориентации школьников. В связи с этим в 

колледже проводится два профессионально ориентированных конкурса, 

имеющих своей целью привлечение абитуриента и заинтересованность его в 

будущей профессии. 

Для этого в колледже разрабатываются всевозможные разноуровневые 

формы проведения профориентации как очном , так и в заочном формате: 

• в 2015году создан сайт колледжа duk-dn.ru 
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• проводятся Дни открытых дверей (информация в дублируется на сайте в 

виде промороликов и презентаций); 

• организовываются концерты для школьников;  

• издаются буклеты с информацией о специальностях; 

• ведется реклама жизни колледжа в сети интернет и на телевидении; 

• колледж принимает участие в различных профориентационных 

концертах на площадках города и Республики 

• организованы дистанционные консультации для абитуриентов; 

Меняющаяся экономическая составляющая нашего государства диктует и 

новые условия образования, обучения выпускника нашего времени. Новый 

подход и модернизация вынуждают искать новые пути к проблеме 

самоопределения и самореализации потенциала обучающихся колледжа в 

осуществлении профессиональной карьеры.  

В современном понимании понятие «карьера» связана не только с 

профессиональной успешностью, но трактуется как комплексная 

состоятельность индивида в основных сферах жизни (трудовой, семейной, 

досуговой) и включает социально-экономический статус, семейное положение, 

социальную активность человека. При этом карьерные цели изменяются по 

мере взросления личности: человек много раз в своей жизни стоит перед 

выбором самоопределения – после окончания школы, профессионального 

учебного учреждения, при переходе с одной работы на другую. 

Сегодня в нашем колледже, как и во всем современном обществе, остро 

стоит проблема ценностного воспитания студентов. Несмотря на то, что 

профессиональное образование остается ведущим аспектом деятельности 

колледжа, одним из важных направлений работы педагогического коллектива 

является воспитание гражданских, нравственных, этических и эстетических 

ценностей.  

В плане воспитания в колледже есть бóльшие возможности перед 

другими средними профессиональными учреждениями. Успешное освоение 

творческого наследия выдающихся представителей мировой и отечественной 

культуры, известных музыкантов, театральных деятелей, хореографического 

наследия прошлого и современности, несомненно, способствует не только 

расширению кругозора, накоплению теоретических искусствоведческих, 

музыкальных знаний, но и развитию собственных творческих способностей, 

формированию творческого мышления, нравственно-эстетических качеств 

будущих педагогов-руководителей.  

Профессиональная реализация специалистов среднего звена в нашем 

модернизирующемся обществе затруднена вследствие инертности 

мировоззрения современного человека. Поэтому компетентностный подход в 



671 
 

подготовке будущих специалистов среднего звена играет большую роль в 

становлении востребованного специалиста. 

Помимо положительного экономического эффекта возрождение 

специфического отношения образованного специалиста к своей трудовой 

деятельность в границах долга и ответственности способно изменить 

ценностно-нравственное отношение к трудовой деятельности. Возведение 

труда в ранг важных ценностных ориентаций способно повысить статус и 

престиж среднего профессионального образования. Таким образом, именно в 

условиях модернизирующегося общества должны быть созданы условия для 

возрождения ценностей среднего профессионального образования. 
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В современных условиях изменения образовательной парадигмы главной 

целью профессиональной подготовки студентов техникума становится 

формирование и развитие профессиональных способностей и профессионально 

важных качеств личности будущих специалистов, а результатом образования – 

овладение совокупностью общекультурных и профессиональных компетенций.  

Необходимо отметить, что в настоящее время компетенции работников во 

многом не удовлетворяют работодателей, а система профессионального 

образования только начинает переход на программы образования, основанные 

на требованиях рынка труда. 

Задача, которая стоит перед педагогическим коллективом, создать такую 

образовательную среду, которая будет определять профессиональное и 

личностное развитие будущего специалиста. 

Особое место в решении данных вопросов отводится на занятиях учебной 

дисциплины ОПД.14 Основы поиска работы. Учебная дисциплина реализуется 

за счет часов вариативной части ГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер и направлена на получение дополнительных компетенций, знаний и 

умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Каким же образом осуществляется формирование у студентов готовности 

планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие? 

Во многом этому сопутствуют теоретические, практические и 

семинарские занятия. 

Приведем пример практического занятия по теме «Построение модели 

специалиста на основе требований профессионального стандарта» («Аватар 

профессионала»). Цель - сформировать у обучающегося представления об 

образе специалиста (квалифицированного рабочего) по конкретной 

квалификации (уровню квалификации). Занятие предусматривает определение 

студентом: 

-  перечня трудовых функций и действий специалиста данной профессии; 

- личностных качеств, обеспечивающих специалисту успешное выполнение 

задач, возникающих в производственной деятельности.  

В результате выполнения практического занятия студент имеет 

возможность самостоятельно осмыслить понятийный аппарат, приобрести 

знания о широте полномочий, ответственности, сложности и наукоемкости 

деятельности специалиста данной отрасли, относительно уровня квалификации; 

спрогнозировать компетенции, которые будут необходимы профессионалу в 

будущей профессиональной деятельности. Студент приобретает навыки 
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проектирования профессиональной деятельности; учится выстраивать образ 

профессионала, востребованного на современном рынке труда (рис.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1. «Аватар профессионала» /уровень квалификации/ 

Для начала обучающимся необходимо определиться с конкретным 

уровнем квалификации профессионала, «аватар» которого они будут 

моделировать на основе тех или иных источников. Возможные уровни 

квалификации зафиксированы в национальной рамке квалификаций, 

являющейся источником информации, на основе которого можно 

сформулировать и ряд личностных качеств, таких как ответственность и 

исполнительность. Кроме того требования к личностным качествам могут быть 

сформулированы на основе анализа вакансий на сайтах «Работа в ДНР», 

«Работа в России». Информацию об уровне образования, опыте работы и 

необходимых умениях профессионала студенты извлекают из 

соответствующего профессионального стандарта. Компетенции будущего 

могут быть сформулированы обучающимися на основе изучения атласа новых 

профессий, который представляет собой альманах перспективных отраслей и 

профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет не только с формулировкой 

компетенций будущего, но еще и с определением того, какие отрасли будут 

активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, 

продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются 

работодателям.  

На практическом занятии по определению уровня профессиональной 

квалификации студента и оцениванию возможностей, способностей и 



674 
 

соответствия требованиям выбранной профессии, нами используется методика 

SWOT-анализа, которая позволяет оценить собственные силы и возможности 

студента с учетом требований современного рынка труда к представителям 

данной профессии (Рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Личностный SWOT-анализ 

 

          Существует множество различных приемов, методик и практик для 

самопознания. Личностный SWOT-анализ один из них. Его преимуществами 

являются универсальность и простота. Данный инструмент позволяет за 

достаточно короткий промежуток времени определить существующее 

положение вещей: наличие преимуществ, трудностей, возможностей и угроз. 

Студентам предлагается заполнить таблицу по заданному шаблону. 

Процессу личностного становления в системе профессионального 

образования присущи психофизиологические изменения, которые происходят в 

человеке при овладении профессиональной деятельностью. Профессиональное 

развитие личности включает в себя накопление определенных знаний, 

овладение умениями и навыками, конкретными способами практической 

деятельности и их постоянное совершенствование. Профессиональные 

достижения, удовлетворяя потребности в самоутверждении, ведут к 

перестройке профессионального самосознания, оказывают влияние на систему 

мотивов, отношений и ценностных ориентаций и в конечном счете инициируют 

перестройку всей структуры личности. 
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Поэтому, важно направить педагогический процесс в среднем 

профессиональном учреждении на подготовку творческой, 

самоактуализирующейся личности, будущего профессионала. Реализовать 

компетентностный подход, который предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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В  настоящее  время  в  условиях  современного  образования  методика 

обучения  переживает  сложный  период,  связанный  с  изменением  целей 

образования,  реализацией  Государственных  образовательных стандартов 

нового поколения, построенных на компетентностном подходе. 

Основной  целью  среднего  профессионального  образования  является 

подготовка  квалифицированного рабочего,  способного  к  эффективной 

профессиональной работе по профессии и конкурентного на рынке труда. 

Для  реализации  познавательной  и  творческой  активности  

обучающихся  в учебном  процессе  используются  современные  

образовательные  технологии, дающие  возможность  повышать  качество  

образования,  более  эффективно использовать  учебное  время  и  снижать  

долю  репродуктивной  деятельности обучающихся  за  счет  снижения  

времени,  отведенного  на  выполнение домашнего  задания.   

Современные  образовательные  технологии ориентированы  на  

индивидуализацию,  дистанционность  и  вариативность образовательного  

процесса,  академическую  мобильность  обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования [5].  

Образовательная технология - системный  метод  проектирования,  

реализации,  оценки,  коррекции  и последующего воспроизводства учебно-

воспитательного процесса [4]. 

Образовательными  учреждениями  СПО  используется широкий  спектр  

образовательных  педагогических  технологий,  которые применяются  в  

учебном  процессе.  Внедрение  в  образовательный  процесс современных  

образовательных  и  информационных  технологий  позволит педагогам 

отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки  в  

различных  областях  деятельности;  развивать  технологическое мышление,  

умения  самостоятельно  планировать  свою  учебную, самообразовательную  

деятельность;  воспитывать  привычки  четкого следования  требованиям  

технологической  дисциплины  в  организации учебных занятий. 

Использование  широкого  спектра  педагогических  технологий  дает 

возможность педагогу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких  результатов  обученности  слушателей.  Традиционная  подготовка 

специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в  

предметной  области,  все  больше  отстает  от  современных  требований. 

Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, 

сколько способы  мышления  и  деятельности.  Необходимо  не  только  

выпустить специалиста,  получившего  подготовку  высокого  уровня,  но  и  

включить  его уже  на  стадии  обучения  в  разработку  новых  технологий,  
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адаптировать  к условиям  конкретной  производственной  среды,  сделать  его  

способным самостоятельно принимать управленческие решения [3]. 

Преимущества  применения  образовательных  технологий  в  СПО 

состоят  в  том,  что  меняется  функция  педагога  и  слушателя, педагог  

становится  консультантом,  а  слушателям  предоставляется большая 

самостоятельность в выборе путей усвоения материала. 

Образовательные  технологии  дают  широкие  возможности 

дифференциации  и  индивидуализации  учебной  деятельности.  Результат 

применения  образовательных  технологий  в  меньшей  степени  зависит  от 

мастерства  педагога,  он  определяется  всей  совокупностью  ее компонентов.  

Образовательные  технологии  связаны  с  повышением эффективности 

обучения и воспитания и направлены на конечный результат образовательного  

процесса  в  СПО - это  подготовка высококвалифицированных специалистов. 

Исходя  из  опыта  использования  в  педагогической  деятельности 

инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества: 

1. Они помогают научить обучающихся активным способам получения 

новых знаний. 

2. Дают  возможность  овладеть  более  высоким  уровнем  личной 

социальной активности. 

3. Создают такие условия в обучении, при которых обучающиеся не 

могут не научиться. 

4. Стимулируют творческие способности слушателей. 

5. Помогают  приблизить  учебу  к  практике  повседневной  жизни, 

формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и активную 

жизненную позицию [1]. 

К  выпускникам  профессиональных  образовательных учреждений 

предъявляются высокие требования при устройстве  на  работу.  Они  должны  

уметь адаптироваться  в  сложном  современном  мире:  им  нужны  не  только 

полученные  знания,  но  и  умения  их  находить  самим,  ощущать  себя 

компетентными  людьми  в  любой  области,  творчески  мыслящими,  чтобы 

успешно  утвердиться  в  жизни.  Педагогу  добиться  хороших  успехов  в 

обучении можно только путем повышения интереса к своему предмету. 

В  целях  развития  у  слушателей  интереса  к  изучению  дисциплины 

необходимо использовать как традиционные методы обучения с применением 

приемов,  способствующих  к  побуждению  обучающихся  к  практической  и 

мыслительной  деятельности;  формированию  и  развитию  познавательных 

интересов и способностей; развитию творческого мышления, так и элементы 

инновационных  технологий  (элементы  проблемного,  личностно-

ориентированного  обучения,  информационно-коммуникативных  технологий 
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и  другие).  Успешность  обучения  и  прочность  знаний  находятся  в  прямой 

зависимости  от  уровня  развития  познавательного  интереса  обучающихся  к 

учебным дисциплинам [2]. 

Одним  из  важных  моментов  на  занятии  для  слушателей  является 

понимание  необходимости  личной  заинтересованности  в  приобретении 

знаний, чтобы обучающиеся могли ощущать свою компетентность не только в  

результате,  но  и  на  протяжении  всего  процесса  обучения,  в  этом  и  есть 

условие  развивающего  воздействия  обучения  на  личность  обучающегося. 

Поэтому, современный урок, должен быть построен в сочетании 

специально организованной  деятельности  и  обычного  межличностного  

общения,  таким образом,  через  личностный  план  общения  на  занятии  

реализуется  учет возрастных,  психологических  особенностей  обучающихся:  

их  готовность  к расширению  круга  общения,  к  сопереживанию  проблем, 

стремление к самоутверждению. 

Достичь  поставленных  целей  могут  помочь  современные 

образовательные  технологии,  такие  как:  технология  уровневой 

дифференциации  обучения,  групповые  технологии,  технологии 

компьютерного  обучения,  игровые  технологии,  технология  проблемного  и 

исследовательского  обучения,  технологии  интенсификации  обучения  на 

основе  схемных  и  знаковых  моделей  учебного  материала,  педагогика 

сотрудничества. 

Современные  технологии  позволяют  формировать  и  развивать 

предметные и учебные знания и умения в процессе активной разноуровневой 

познавательной  деятельности  обучающихся  в  условиях  эмоционально-

комфортной атмосферы, развивать положительную мотивацию учения. 

Систематическая  работа  с  активным  применением  инновационных 

педагогических  технологий  повышает  интерес  к  предмету,  учебную 

активность обучающихся, обеспечивает глубокое и прочное усвоение знаний, 

развивает мышление, память и речь обучающихся, способствует воспитанию 

честности,  прилежного  и  добросовестного  отношения  к  учебному  труду,  а 

также  активизирует  преимущественно  репродуктивную  деятельность 

обучающихся.   

Важная  особенность  обучения  -  создание  условий  для продуктивной  

деятельности  по  использованию  знаний,  их  обобщению  и систематизации.  

Подобная  организация  учебного  процесса  развивает  мыслительные  

способности  обучающихся,  заставляет  их  быть внимательными,  учит  

анализировать,  сравнивать,  выделять  главное, превращает из пассивных 

слушателей на занятиях в активных участников. Таким  образом,  различные  
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технологии  способствуют  развитию познавательных и творческих интересов у 

обучающихся [6]. 

Однако  внедрение  современных  образовательных  и  информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания,  а  будут  являться  ее  составной  частью.  Ведь  педагогическая 

технология  -  это  совокупность  методов,  методических  приемов,  форм 

организации  учебной  деятельности,  основывающихся  на  теории  обучения  и 

обеспечивающих планируемые результаты. Педагогу  очень  сложно  

преодолеть  сложившиеся  годами стереотипы  проведения  занятия.  Возникает  

огромное  желание  подойти  к слушателю  и  исправить  ошибки,  подсказать  

готовый  ответ.  С  этой  же проблемой сталкиваются и слушатели: им 

непривычно видеть педагога в роли помощника,  организатора  познавательной  

деятельности.   

Современная система  образования  предоставляет  преподавателю  

возможность  выбрать среди  множества  инновационных  методик  «свою»,  

по-новому  взглянуть  на собственный  опыт  работы.  Именно  сегодня  для  

успешного  проведения современного  урока  необходимо  осмыслить  по-

новому  собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 

изменения, и, прежде всего, измениться самому. 

Педагогическая  технология  -  это  строго  научное  проектирование  и 

точное  воспроизведение  гарантирующих  успех  педагогических  действий. 

Педагогическая  технология  может  рассматриваться  как  совокупность 

внешних  и  внутренних  действий,  направленных  на  последовательное 

осуществление  этих  принципов  в  их  объективной  взаимосвязи,  где  всецело 

проявляется  личность  педагога.  Любая  педагогическая  задача  эффективно 

может  быть  разрешена  только  с  помощью  адекватной  технологии, 

реализуемой квалифицированным педагогом-профессионалом. 

Представление о педагогической технологии предполагает: 

- возможность  разработки  различных  выверенных  педагогических 

технологий  специалистами,  имеющими  высокий  уровень  теоретической 

подготовки и богатый практический опыт; 

- возможность свободного выбора педагогических технологий в 

соответствии с  целями,  возможностями  и  условиями  взаимосвязанной  

деятельности педагога и обучающихся. Педагогические  технологии  могут  

быть  представлены  как  технологии обучения  и  технологии  воспитания.      

В.В.  Пикан  выделяет  наиболее существенные признаки таких технологий: 

- технология  разрабатывается  под  конкретный  педагогический  

замысел,  в основе  ее  лежит  определенная  методологическая,  философская  

позиция автора; 
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- технологическая  цепочка  педагогических  действий,  операций 

коммуникаций  выстраивается  строго  в  соответствии  с  целевыми 

установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

- технология  предусматривает  взаимосвязанную  деятельность  педагога  

и обучающихся  на  договорной  основе  с  учетом  принципов  

индивидуализации  и дифференциации,  оптимальной  реализации  

человеческих  и  технических возможностей, диалогического общения; 

- элементы  педагогической  технологии  должны  быть,  с  одной  

стороны, воспроизводимы  любым  педагогом,  а  с  другой  -  гарантировать  

достижение планируемых результатов (государственного стандарта) всеми 

обучающимися. 

Органической  частью  педагогической  технологии  являются 

диагностические  процедуры,  содержание  критерии,  показатели  и 

инструментарий измерения результатов деятельности. 

Соответственно  этапам  решения  педагогической  задачи  вне 

зависимости  от  их  содержания  и  временных  рамок  можно  различать 

взаимосвязанные  общие  и  частные  технологии [4].  К  общим  относятся 

технологии  конструирования,  например,  процесса  обучения  и  его 

осуществления.  Частные - технологии  решения  таких  задач  обучения  и 

воспитания,  как  педагогическое  стимулирование  деятельности  учащихся, 

контроль и оценка ее результатов, и более конкретных - типа анализа учебной 

ситуации, организации начала урока и другие. 

Таким  образом,  современное  общество,  основанное  на  инновациях,  

требует  от учреждений  профессионального  образования  подготовки  

компетентных  специалистов, способных  к  общению  и  сотрудничеству,  

владеющих  умением  принимать  решения  и  действовать  оперативно  в  

нестандартных ситуациях.  Поэтому  проблема  формирования  

профессиональных  компетенций  в образовательном процессе является 

актуальной в условиях реформирования образования и ее решение возможно 

путем совершенствования образовательного процесса.   
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Аннотация: В настоящее время, в связи с изменениями в разных сферах жизни 

обществу нужны самостоятельно мыслящие люди, способные активно действовать, 

принимать решения, мобильно ориентироваться в потоке информации, компетентно 

разрешать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. 
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Сопровождение — это определенная идеология работы, это самый 

первый и самый важный ответ на вопрос, зачем нужен психолог. Однако, 

прежде чем подробно остановиться на содержании этого понятия, рассмотрим в 

целом ситуацию в отечественной психологической образовательной практике с 

точки зрения тех целей и той идеологии, которые заложены в различные 

существующие подходы. 

Можно говорить о трех основных идеях, лежащих в основании различных 

моделей психологической деятельности. 

Идея первая: суть психологической деятельности — в научно-

методическом руководстве учебно-воспитательным процессом в любой 

образовательной организации. Это «чужая» для психолога практика. Ее цель 

может задаваться разными словами, например, как научное психолого-

педагогическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, однако в любом 

случае это цели «чужой» практики, другого профессионального восприятия 

мира (прежде всего — студента), которое часто плохо совместимо с 

психологическим миропониманием. [2, с. 75] 

Идея вторая: смысл деятельности психолога — в оказании помощи 

обучающимся, испытывающим различные трудности психологической или 

социально-психологической природы, выявлении и профилактике этих 

трудностей. В рамках таких моделей достаточно четко разводятся функции 

педагога и психолога. Более того, их деятельность часто оказывается 

независимой друг от друга. За пределы помощи выпадают благополучные в 

психологическом отношении студенты, которые получают свою долю 

внимания психолога лишь только в том случае, если начинают 

mailto:Svetka-kotenok36@inbox.ru
https://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
https://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
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демонстрировать какие-то нежелательные проявления в поведении, обучении 

или, скажем, самочувствии. Кроме того, психологам, работающим в русле 

таких моделей, часто присущ специфический взгляд на обучающихся: их 

психологический мир становится интересен специалисту прежде всего только с 

точки зрения наличия нарушений, которые надо исправлять и корректировать. 

Идея третья: суть психологической деятельности — в сопровождении 

студента в процессе всего обучения. Привлекательность идеи понятна: она 

действительно дает возможность организовать психологическую деятельность 

как «свою» практику, со своими внутренними целями и ценностями, но она же 

при этом позволяет органично вплести эту практику в ткань учебно-

воспитательной педагогической системы. Позволяет сделать ее 

самостоятельной, но не чужеродной частью этой системы. Становится 

возможным соединение целей психологической и педагогической практики и 

их фокусировка на главном — на личности студента. 

Последние несколько десятилетий мы стали свидетелями глобальных 

изменений в сфере образования. Современная ситуация на мировом рынке 

труда, возможность выхода на международную арену в будущей 

профессиональной деятельности, многочисленные контакты с носителями 

других языков - все это диктует необходимость перехода на новую систему 

обучения выпускников средних учебных заведений. [1, с. 92] 

Происходящая модернизация системы национального образования 

характеризуется той приоритетной ролью, которую играют способы получения, 

хранения и использования информации в учебном процессе, таким образом, 

смещаются акценты с традиционного подхода в обучении на 

компетентностный, под компетентностным подходом понимается «стандарт 

эффективного выполнения работы». Сам стандарт задается совокупностью 

требуемых для будущего специалиста индивидуальных и профессиональных 

качеств. 

Формирование компетентности студентов, т.е. способности применять 

знания в реальной жизненной ситуации, является одной из наиболее 

актуальных проблем современного образования. Понятие «компетентность» 

включает не только когнитивную и операционально-технологическую 

составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. 

Совершенствование учебного процесса требует новой психолого-

педагогической основы, а реализация принципов и задач системы образования 

предполагает не только изменение содержания, форм, методов учебной 

деятельности, но и не менее радикальное преобразование деятельности 

преподавателя, пересмотр традиционных подходов, существующих в 

педагогической теории, а также психологическое сопровождение 
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образовательного процесса. В компетентностной образовательной среде не 

только студенту, но и преподавателю необходимо ознакомиться с широким 

спектром инновационных образовательных технологий для совершенствования 

учебного процесса, освоить новые для них умения и навыки, в этой ситуации не 

помешает помощь психолога, который подскажет, как лучше формировать те 

или иные навыки, какие мнемоники использовать для увеличения объема 

памяти, как научить фокусировать внимание на конкретной проблеме. С 

помощью психолога у педагога будет возможность на основе рекомендаций 

прогнозировать определенные особенности развития обучаемого на 

дальнейших этапах обучения, предупреждать потенциальные препятствия и 

возможные трудности. [3, с. 154] 

При компетентностном обучении в системе образования идет 

перестройка экстенсивной модели передачи обучаемому предметно-

ориентированного «знания» и создание интенсивной модели формирования 

профессиональной и индивидуальной (личностной) компетенций. 

Реализация компетентностно-ориентированного аспекта учебного 

процесса обусловлена открытостью обучающей модели, которая подразумевает 

активность обучающихся в первую очередь, взаимодействие и интерактивный 

обмен информацией с образовательной средой (отсюда и стремление сделать ее 

максимально комфортной для обучающихся); стремление к 

самосовершенствованию, самореализации, к повышению эффективности 

обучения; изменение отношений при управлении учебным процессом 

(обучающий - обучающийся), что предполагает развитие атмосферы дискурса, 

сотрудничества и взаимодействия (преподаватель и студенты должны стать 

равноправными участниками конструктивного диалога); ориентацию учебного 

процесса на саморазвитие личности, формирование ее ценностных ориентаций, 

смыслообразующей учебной деятельности. 

Взаимодействие обучающихся между собой - это новая форма 

интерактивного образования, которое станет вызовом мышлению и практике 

старой системе образования, это взаимодействие обучающихся в составе 

группы или без нее, в присутствии преподавателя или без него, в реальном 

времени или асинхронно. 

Взаимодействие обучаемых, происходящее в образовательной группе, 

является в высшей степени ценным ресурсом обучения, а иногда даже 

основополагающим. Исходя из того, что в современном обществе чрезвычайно 

важно обладать навыками эффективного взаимодействия в групповом проекте, 

делается упор на обучении студентов именно этим навыкам, применяя 

соответствующие психологические тренинги или деловые игры. Студент может 

в одиночку или вместе с преподавателем изучать принципы лидерства и 
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групповых взаимоотношений. Однако на этапе практического применения 

знаний и их оценки приобретенный опыт работы в группе становится наиболее 

ценным как для самих обучаемых, так и для их преподавателя. 

Эффективность компетентностного обучения зависит от направленности 

на формирование компетенций студента (компетенция представляет собой 

характеристику выполняемой учебной или профессиональной деятельности, 

компетентность - способность ее выполнять); от использования инновационных 

образовательных технологий, что способствует более эффективному 

формированию общих, профессиональных и личностных компетенций; от 

адекватности образовательной среды, обеспечивающей активизацию процесса 

становления и самоутверждения личности. [4, с. 77] 

Совокупность психолого-педагогических условий реализации 

интенсивной модели компетентностного учебного процесса средствами 

инновационных образовательных технологий представляет собой комплекс 

взаимосвязанных компонентов: концептуальной основы (социальный заказ 

общества, методологическая основа, теоретическая основа); содержательной 

части обучения (цели обучения - общие и конкретные, содержание учебного 

материала) и процессуальной части обучения (сюда входят организация 

учебного процесса; формы учебной деятельности студента; управленческая 

деятельность преподавателя; диагностика результатов учебного процесса - 

новые фонды оценочных средств). 

В основе компетентностного подхода лежит культура самоопределения 

(способность и готовность самоопределяться, самореализовываться, 

саморазвиваться). Профессионально развиваясь, такой специалист создает 

нечто новое в своей профессии, пусть даже это будет не открытием мирового 

масштаба, а решением профессиональной задачи в малых масштабах (новый 

прием, метод, способ решения задачи и т.д.). Он несет ответственность за 

самостоятельно принятое решение, определяет цели исходя из собственных 

ценностных ориентаций, принимает на себя ответственность за результаты 

своего труда. В этом понимании компетентность интегрирует в себе три 

аспекта - когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности и 

готовность к осуществлению деятельности) и аксиологический (наличие 

определенных ценностей). 

Поэтому при разработке образовательных программ вначале строится 

некая идеальная модель компетенций, соответствующая определенной учебной 

задаче. Далее оценивается степень соответствия знаний, навыков и умений этой 

идеальной модели, после этого формируется персональная траектория 

обучения. 

К компетенциям, составляющим модель, относят: 
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 совокупность знаний, умений и навыков обучающегося, 

позволяющих ему выполнять ту или иную учебную работу; 

 необходимые личностные качества; 

 степень интегрированности в образовательную среду; 

 любые характеристики обучающегося, значимые для 

образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение компетентностного подхода 

для педагогов можно представить в виде следующей модели: 

 психодиагностика; 

 психокоррекционная и развивающая работа; 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 психологическое просвещение педагогов. 

Итак, в новой образовательной парадигме традиционные технологии 

обучения, направленные в основном на запоминание информации, заменяются 

и дополняются новыми интенсивными педагогическими технологиями, 

разработанными с использованием интерактивных методов обучения, которые 

позволят не только ускорить развитие образовательной инфраструктуры, но и 

повысить качественный уровень обучающихся, развивающих свой 

интеллектуальный потенциал. 

Модернизация системы образования направлена на обучение личности, 

обладающей высоким уровнем сформированности ключевых компетенций, 

характеризуемых межпредметностью, междисциплинарностью, 

многофункциональностью. В ходе формирования компетенций важную роль 

играет психологическое сопровождение образовательного процесса, 

направленное на создание социально-психологических условий для 

эффективности процесса обучения и психологического развития личности 

педагога и обучающегося в ситуациях педагогического взаимодействия в 

рамках образовательной среды. 
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Аннотация В статье рассматривается перспектива формирования у студентов – 

будущих педагогов универсальных компетенций; обосновывается необходимость и 

возможность универсальной метапредметной подготовки студентов. 

 

Ключевые слова: универсальные компетенции: личностные, метапредметные, 

предметные; универсальная модель продуктивного образования, универсальная 

метапредметная подготовка студентов. 

 

Профессия педагога – это одна из самых важных профессий. Бесспорно 

то, что от уровня профессионализма педагога зависит весь процесс обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Современное общество заинтересовано 

в педагогах – профессионалах, с высоким уровнем педагогического мастерства. 

Выбирая педагогическую профессию, студент должен стремиться к 

постоянному совершенствованию своих умений и навыков. 

Все навыки, свойственные настоящему профессионалу, формируются на 

основе практического опыта. Опыт преумножает полученные знания и 

становится источником профессионального мастерства. Это труд, осмысленный 

с точки зрения его сущности, целей и технологии деятельности. Педагогическое 

мастерство включает гармоническое сочетание положительных личностно-

деловых качеств и профессиональной компетентности будущего педагога.  

 Профессионально-личностные качества учителя включают в себя  

любовь к детям, трудолюбие, творческое отношение к собственной 

деятельности, стремление к систематическому самосовершенствованию; 

эрудицию, широкий кругозор, желание идти в ногу со временем; волевые 

качества: настойчивость в достижении цели, самоконтроль; наблюдательность, 

способность быстро принимать решение; увлеченность; самокритичность и 

требовательность к себе. 

 Учреждения СПО педагогической направленности ставят своей целью 

разностороннюю подготовку специалистов, включающую в себя формирование 

соответствующих компетенций, выработку необходимых профессионально-

важных качеств и способностей, которые впоследствии позволят им эффективно 

осуществлять учебный процесс. Это стандартная система профессиональной 
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подготовки педагогов, которая предполагает уверенное владение современными 

педагогическими технологиями. 

Но! В духе времени - мыслить глобально. И если сегодняшние студенты 

на практике, а учителя в школах работают над формированием универсальных 

учебных действий у учащихся, то и подготовка студентов должна быть тоже 

универсальной. Особая  ответственность  при  подготовке  педагога  «нового  

типа», владеющего универсальными компетенциями (личностными, 

метапредметными и предметными) и педагогическим инструментарием по их 

формированию у обучающихся, возлагается на преподавателей колледжа.  

Система среднего профессионального образования постепенно 

отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков, а формулировки стандарта указывают на реальные 

виды деятельности, которыми обучающийся должен овладеть. 

Универсальные учебные действия представлены следующими 

планируемыми результатами: личностными (эмоциональность и 

нравственность, толерантность, здоровый образ жизни); метапредметными 

(умения обучающихся работать с информацией); предметными (опыт 

получения, преобразования и применения предметных знаний). 

Универсальными действиями студенты могут овладеть в рамках общей 

дисциплины - педагогики, изучающей закономерности развития процессов 

воспитания и обучения. Должна быть создана мощная научная практическая 

база. 

Универсальная метапредметная подготовка студентов – будущих 

педагогов обеспечит создание единого образовательного пространства в 

регионе. 

Очевидно: насколько изменились современные школьники и студенты. 

Если раньше обучающиеся могли сначала усвоить теоретические знания, а на 

их основе овладеть практическими умениями и навыками, то у современных 

детей путь овладения информацией (знаниями, умениями, опытом, 

компетенциями) стал диаметрально противоположным: от действия к 

познанию. 

Особую роль для повышения качества подготовки студентов приобретает 

их ценностно-смысловая ориентация. Она обеспечивает понимание смысла 

деятельности, личностную мотивацию и познавательную активность. Для 

формирования универсальных компетенций (личностных, метапредметных, 

предметных) студентам необходимо овладеть универсальной моделью 

продуктивного образования, которая поможет им систематизировать 

полученные знания, понять соотношение педагогики и методологии,  познать 

себя, свои потенциальные возможности. 
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Принятие универсальной модели продуктивного педагогического 

образования состоится в результате  освоения студентами теоретических основ 

педагогики и педагогической деятельности, сформированности системных 

знаний о развитии личности обучающихся в   образовательном процессе; 

овладении инновационными технологиями при изучении педагогических 

дисциплин и методик преподавания предметов. 

Этому способствуют интерактивные технологии взаимодействия 

преподавателя и обучающихся, которые строятся на открытом и свободном 

общении. Интерактивное обучение-  это  «обучение через общение». 

Универсальная модель – это механизм, с помощью которого педагоги 

всех звеньев общего образования смогут реализовать преемственность в 

воспитании, обучении и развитии детей («универсальный» и означает 

«всеобщий», «пригодный для многого», «выполняющий много функций»). 

Сущность универсальной модели продуктивного образования состоит в 

сформированных профессиональных компетенциях, создании инновационных 

методических продуктах; качественной подготовке студентов к педагогической 

деятельности, реализации преемственности в воспитании, обучении и развитии 

детей. 

Таким образом, универсальная метапредметная подготовка поможет 

студентам педагогического колледжа систематизировать полученные 

теоретические знания по общепрофессиональным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, овладеть универсальными компетенциями 

(личностными, метапредметными и предметными), создать в стенах колледжа 

свою инновационную модель образовательной деятельности, которую они 

смогут апробировать, а затем и реализовать в образовательной практике. 
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Аннотация. В статье рассмотрен компетентностно-ориентированный подход 

образования, который концентрирует в себе идеи зарождающейся новой образовательной 

системы.  
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образование, инновационное обучение. 

 

Многофакторный процесс становления и развития личности существенно 

зависит от способа организации педагогического процесса. Если 

ориентироваться на традиционные учебные достижения, выражающиеся 

знаниями, умениями и навыками, то в недостаточной степени акцентируется 

внимание на понятийной составляющей процесса обучения. Обучающийся 

может формально заучить программный материал и освоить умения 

производить простейшие операции, подбирая необходимые учебные элементы 

по предложенному алгоритму. Это приводит к отработке определенного 

автоматизма действий, который можно представить в виде простейшего 

навыка. Только при особом внимании к потенциальным возможностям 

обучающихся, связанным с внутренними мотивационными факторами 

индивида, удается ориентировать учебный процесс на понятийное усвоение 

программного материала. 

Бывшие школьники, поступившие в образовательное учреждение, только 

на пути к самоопределению. Часть из них осознанно выбрали профессию, по 

которой хотели бы получить образование и трудиться в будущем, часть еще не 

определила жизненные планы. От того, как произойдет приобщение 

обучающихся к новым условиям ОУ, как они преодолеют трудности в 

приобретении профессиональных навыков, зависит успешность их 

самореализации не только в рамках профессии, но и вне ее. Эти умения 
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послужат «фундаментом» для дальнейшего личностного и профессионального 

роста, формирования жизненных планов.  

В систему среднего профессионального образования сегодня приходят 

далеко не самые сильные студенты. Они приходят в ОУ получить профессию, 

но для успешной трудовой деятельности они должны приобретать нечто более 

значимое, чем знания по конкретным предметам – это уверенность в себе, 

развитые речь и мышление, память, коммуникабельность, ответственность, 

стремление к самообразованию. Поэтому внимание к каждому обучающемуся, 

создание необходимых условий для самореализации – большая социальная, 

педагогическая и психологическая задача для всего коллектива. Для 

повышения качества психолого-педагогического сопровождения студентов 

колледжа необходимо организовать эффективное взаимодействие 

преподавателей и классных руководителей с педагогом-психологом.  

Глобальной целью педагогического процесса является выстраивание 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося, которая 

формирует его профессиональную компетентность и представляет собой 

целостную систему взаимосвязанных и взаимодополняющих учебных 

дисциплин, каждая из которых имеет определенную смысловую ценность.   

К наиболее важным критериям компетентности можно отнести 

способность обучающегося совершать осознанный выбор из альтернативных 

вариантов развития рассматриваемого процесса, разрешать проблемные 

ситуации на прикладном и абстрактном уровнях, принимать ответственные 

решения на основе приобретенных знаний, умений и навыков. Компетентность 

человека, его профессионализм, предполагает владение соответствующими 

компетенциями.  Формирование и развитие ключевых компетенций в процессе 

многоуровневого образования должно способствовать воспитанию 

коммуникабельного толерантного человека, свободно ориентирующегося в 

реалиях общественно-политической, экономической и культурной жизни 

современного ему общества. 

Переход к компетентностному подходу объективно ставит проблему 

рассмотрения на этой основе содержания и результата профессиональной 

подготовки современного специалиста в системе конкурентоспособного 

образования. Нынешнее образование переживает кризисное состояние и это 

прежде всего противоречие между потребностями общества, его требованиями 

к профессиональной подготовке специалистов и уровнем их реальной 

подготовки связано с использованием новейших технологий и 

информационных систем. Переход на инновационное обучение требует 

пересмотра всех структурных элементов педагогической системы: ее 

содержания, методов, форм, средств, результативности [1]. 
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На современном этапе развития отечественного образования 

компетентностный подход выступает в качестве важнейшего фактора, 

обусловливающего развитие всех компонентов системы обучения. 

Трансформацию образовательной парадигмы и ее составляющих, таких как 

цели, содержание, результат, отмечают многие исследователи (В.И. Байденко, 

И.А. Зимняя, А.М. Новиков, Ю.Г. Татур и др.). На смену существующей долгие 

годы парадигме образования приходит компетентностно-ориентированное 

образование, способное обеспечить более полный личностно и социально 

интегрированный образовательный результат [3]. 

Компетентностный подход – одно из направлений 

индивидуализированного образования, которое не является принципиально 

новым для российского образования. Этот подход описывали в своих трудах 

В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская. Но 

игнорирование достижений отечественной педагогики и психологии не 

оправданы, так как реализацию компетентностного подхода рассматривали 

только с опорой на международный опыт. Ознакомление с зарубежной и 

отечественной психолого-педагогической литературой по проблеме 

компетентностного подхода показывает, что единого его толкования нет, как 

нет и общепринятых определений основных конструкторов: базовых навыков, 

компетенций, ключевых навыков. 

И.А. Зимняя, разграничивая компетенции и компетентности, определяет 

первые как «некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые 

психологические новообразования: знания, представления, программы 

(алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений, которые затем 

проявляются в компетентностях человека» [2, С. 35]. 

Сегодня компетентность чаще определяют как сочетание умений 

самостоятельно, ответственно и с готовностью выполнять определенные 

трудовые функции. Компетентность – это категория оценочная, она 

характеризует человека как субъекта профессиональной деятельности, 

показывает устойчивую способность к деятельности со знанием дела. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Классифицируя компетенции, Г.В. Ярочкина выделяет 

следующие: Общие компетенции – компетенции, необходимые для успешной 

деятельности как в профессиональной, так и во внепрофессиональной сферах. 

Профессиональные компетенции – компетенции, необходимые для реализации 

профессиональной деятельности [6]. 

В современной педагогической науке, образовательный процесс, 

акцентирующий внимание на осознанном подходе к определѐнному предмету в 
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заданной сфере деятельности, называют компетентностно-

ориентированным.  Компетентностно-ориентированное образование базируется 

на следующих принципах: 

 Развитие у обучающихся способности самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 

социального опыта, элементом которого является и собственный жизненный 

опыт. 

 Решение познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем с использованием современных 

образовательных технологий (проектный метод, метод проектов и др.). 

 Индивидуализация процесса обучения. 

 Мониторинг учебных достижений обучающихся на основе 

результатов выполнения тестов рубежного контроля [3]. 

В современных условиях социально-экономического и культурного 

развития общества компетентностно-ориентированный образовательный 

процесс является необходимым условием не только профессионального 

становления и развития личности в процессе получения индивидом 

профессионального образования, но и способствует целенаправленному 

разностороннему развитию личностных качеств (компетенций), позволяющих 

наиболее полно реализовать собственные запросы индивида в соответствии с 

его интеллектуальными возможностями. Формирование и развитие ключевых 

компетенций в процессе многоуровневого образования должно способствовать 

воспитанию коммуникабельного толерантного человека, свободно 

ориентирующегося в реалиях общественно-политической, экономической и 

культурной жизни современного ему общества. Внутренняя мотивация 

обучающегося способствует максимальной самореализации личности, 

формирует еѐ конкурентные свойства в профессиональной сфере, где под 

профессиональной компетентностью понимают интегральную конструктивную 

характеристику человека, способного в любой нестандартной проблемной 

ситуации принимать адекватные решения и нести ответственность за их 

последствия.  

Компетентностный опыт способствует социальной и личностной 

адаптации ученика к окружающей действительности. Поэтому организация 

этого опыта связана с интенсивными приемами воздействия на смысловую 

сферу ученика, на его креативные характеристики, его творческое 

самовыражение, на его мотивы. Компетентностный опыт – это приобретаемая 

учащимися новая характеристика качества его подготовки. Эта характеристика 

– многомерная, интегральная, не адекватная в полной мере способности 
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применять обучающимся имеющиеся знания и умения на практике, но 

включающая в себя эту способность [5]. 

Психологическое сопровождение оценки и развития профессионально-

важных качеств личности обучающегося, способствующего 

профессиональному самоопределению, соотнесению своих возможностей с 

реальными требованиями выбранной специальности. Формирование 

профессионально-важных качеств происходит в ходе освоения 

профессиональной деятельности. В целом эта работа приводит к образованию 

ключевых квалификаций, которые формируют готовность специалиста к 

профессиональной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода предполагает построение 

образования не как академического, ориентированного на передачу готовых 

знаний, а как контекстного, обучающего человека находить знания и применять 

их в ситуациях, сходных с профессиональными, готовящих к мотивированному 

непрерывному самообразованию, самосовершенствованию. 

Уровень проявления активности личности в обучении обусловливается 

основной его логикой, а также уровнем развития учебной мотивации, 

определяющей во многом не только уровень познавательной активности 

человека, но и своеобразие его личности. Создание психолого-педагогических 

условий в обучении, в которых обучающийся может занять активную 

личностную позицию, в наиболее полной мере выразить себя как субъект 

учебной деятельности, свое индивидуальное «я». 
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Вопрос сохранения и укрепления здоровья молодого поколения всегда 

был и по сей день остается важнейшей проблемой человечества. 

Статистические данные констатируют серьезные показатели ухудшения 

состояния здоровья подрастающего поколения. Причин немало: плохая 

экология, стрессовые ситуации, вредное и нестабильное питание, качество 

потребляемой воды и, конечно же, низкая двигательная активность. На 

сегодняшний день есть лишь призывы быть здоровыми, а реальная практика 

говорит об ухудшении состояния здоровья молодежи, увеличении количества 

больных сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, а также 

наличии проблем с опорно-двигательным аппаратом (сколиозы разной 

этиологии, плоскостопие) [3].  

Студенты учреждений среднего профессионального образования, в 

особенности на начальных этапах своего обучения, являются самой уязвимой 

частью молодежи, поскольку сталкиваются с трудностями, связанными с 

увеличением рабочей нагрузки, низкой физической активностью, проблемами в 

социальном и межличностном общении. Нынешние студенты являются 

основным трудовым резервом нашей Республики, они – будущие родители, их 

здоровье и благополучие является ключом к здоровью и благополучию всей 

нации. В связи с этим огромную роль играет изучение мотивов, интересов и 
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потребностей молодежи в физических упражнениях,  и ведению здорового 

образа жизни [2].  

Процесс формирования интереса к занятиям физической  культурой  и 

спортом – это не мгновенный, а многоэтапный процесс: от первых базовых 

гигиенических знаний и навыков до углублѐнных знаний по ведению здорового 

образа жизни  и методике самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Мотивация – это психическая адаптация человека к сложной 

социальной ситуации. Мотивация описывается как состояние, которое заряжает 

энергией, направляет человека и поддерживает. Не каждому человеку легко 

заставить себя пойти в спортивный зал или хотя бы совершить утреннюю 

пробежку или зарядку, однако формируя в себе мотивацию человек осознает 

всю серьезность своего намерения и двигается в заданном   направлении. 

Мотивация включает в себя цели и требует активности. Цели служат стимулом 

и направлением действий, в то время как действие влечет за собой усилия: 

настойчивость для поддержания активности в течение продолжительного 

периода времени.  Если студент, решил заниматься спортом в свободное время, 

это указывает на то, что он мотивирован спортом. Высокие уровни усилий, 

прилагаемые в выбранной области, также свидетельствуют о мотивации. 

Например, если студент снова и снова усердно работает над сложной задачей 

повышения функциональных возможностей организма и развития физических 

качеств, это будет указывать на более высокий уровень мотивации. Для 

осуществления систематических занятий физическими упражнениями 

мотивация признана в качестве необходимой предпосылки для того, чтобы 

студенты реализовали свой потенциал. Однако, учитывая его изначально. 

Существует множество подходов к изучению мотивации. Один из них 

основан на позитивном и негативном подкреплении (например, красота 

тренированного тела, улучшение функциональных возможностей, выделение 

гормона счастья (эндорфина) во время занятий, и как следствие улучшение 

настроения), в то время как другие фокусируются на чувстве преодоления 

трудностей (Я молодец! Я это сделал! Я выиграл! Я добился!). 

У каждого человека есть свой интерес в жизни, у кого-то различные 

науки, у кого-то занятия физической культурой и спортом. Интерес – это 

источник энергии, который можно использовать для достижения превосходных 

результатов в любой области, однако без мотивации человек «далеко не уйдет» 

в своих желаниях, именно поэтому мотивация является ключом к развитию 

человека в любой сфере деятельности. Как сказал Марк Спитц – 9-кратный 

олимпийский чемпион «Если ты не готов трудиться, значит, ты готов 

проиграть». [1]  
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Из анализа научной и учебно-методической литературы, а также 

проведенного опроса студентов нашего учебного заведения выявлены основные 

группы мотивов к занятиям физической культурой: оздоровительные, 

двигательно-деятельностные, соревновательно-конкурентные, эстетические, 

коммуникативные, познавательно-развивающие, профессионально-

ориентированные и психолого-значимые.  

Таблица 1 

Группы мотивов студентов к занятиям физической культурой 

 
Опрос показал следующее результаты (Рис.1):  

Оздоровительные 

Укрепление  здоровья и 
профилактика заболеваний 

 

Двигательно-деятельные 

Повышение эффективностьи 
релаксации и удовольствие от 

самого процесса занятий 
физическими упражнениями 

Соревновательно-
конкурентны 

Стремление достичь 
определенного спортивного 

уровня, победить в состязаниях 

Эстетические 

Совершенствование 
телосложения 

увеличение пластичности 
движений 

Коммуникативные 

Совместные занятия физической 
культурой и спортом 

содействуют улучшению 
коммуникации  

Позновательно-развивающие 

Улучшение своего физического 
состояния и повышение 

физической подготовленности 

Профессионально-
орентированные 

Психофизическая готовность 

к будущей профессии  

Психолого-значимые 

Снятие эмоционального 
напряжения; 

 предупреждение развития 
стрессовых состояний 
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Рис.1. Результат опроса студентов  

Проанализировав виды мотивов наших студентов к необходимости 

систематически заниматься физической культурой и спортом, можно сделать 

следующие рекомендации: 

 Ввести для девушек различные виды занятий с музыкальным 

сопровождением (ритмическая гимнастика, аэробика, колланетика, йога, 

разминки с использованием элементов художественной гимнастики, балетная 

пластика), для юношей – силовые тренировки, различные виды единоборств и 

спортивные игры;  

 При проведении занятий избегать монотонности, разнообразить 

занятия, используя игровой и соревновательный методы; 

 Привлекать всех студентов в различные виды физкультурно-

спортивной деятельности, чтобы каждый студент получил возможность найти 

область деятельности, в большей степени соответствующую его физическому 

развитию, интересам, и склонностям; 

 Способствовать взаимосвязи физического воспитания с 

профессиональной ориентацией личности будущего специалиста, направленной 

на ценностное понимание занятий физической культурой как одного из 

способов успешного выполнения социальных и профессиональных функций; 

27% 

12% 

9% 

30% 

4% 

7% 

6% 

5% 

Оздоровительные Двигательно-деятельностные 

Соревновательно-конкурентные Эстетические 

Коммуникативные Позновательно-развивающие 

Профессионально-ориентированные Психолого-значимые 
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Для эффективной мотивации студентов нужно иметь верное 

представление о разных категориях интересов студентов, необходимо 

проводить работу по изучению личных физиологический данных студентов, 

персональных интересов и приоритетов каждого. Мотивация студентов 

является ключевым фактором для достижения значимых результатов при 

занятиях физической культурой и спортом. 
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Аннотация. В настоящее время актуально становление социальной 

компетентности, как необходимого условия для самостоятельной жизни подростков в 

нестабильном и быстро меняющемся мире.  Современному подростку необходимы 

социальные умения и навыки для успешного решения проблем встречающихся в повседневной 

жизни, а также для его интеграции в общество, которое достигается в процессе 

установления социально-приемлемых отношений с членами семьи, с субъектами 

образовательных учреждений и всех социальных институтов.  В статье рассматривается 

деятельность социально-психологической службы, которая выступает одним из ведущих 

факторов становления социальной компетентности. 
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педагог. 

 

Проблема развития социальной компетентности – это важная социальная 

и психолого-педагогическая проблема. Ее решение затрагивает насущные 

вопросы общества и образования, поскольку в условиях социально-

экономических изменений перед образованием поставлена задача не просто 

дать выпускникам определенный уровень знаний, умений и навыков, но и 

обеспечить способность и готовность жить в современном сверхсложном 

обществе, достигать социально-значимые цели, эффективно взаимодействовать 

и решать жизненные проблемы [3]. 

Подросткам не просто реализоваться в новых жизненных условиях, они 

становятся жертвами неблагоприятных условий социализации: кризис семьи, 

экономики, культуры порождает социальную инфантильность, иждивенчество, 

неуверенность в своем будущем. 

Развитие собственной социальной компетентности — достаточно трудная 

задача для молодых людей, так как высокая потребность в общении вступает в 

противоречие с элементарным неумением общаться, слушать другого человека, 

поддерживать разговор, выражать свои чувства, реагировать на критику и 

критично оценивать высказывания и действия других людей. Усвоенные в 

подростковом возрасте стратегии поведения в обществе закладывают 

фундамент социального поведения человека и во многом определяют его в 

дальнейшей жизни. Стихийное становление поведенческих стратегий далеко не 

всегда обеспечивает эффективную социальную адаптацию, поэтому процесс их 

формирования нельзя пускать на самотек [1]. 

По определению Н.В. Калининой, социальная компетентность – 

личностное образование, объединяющее в систему знания человека об 

обществе и самом себе, умения, навыки поведения в обществе, а также 

отношения, проявляемые в личностных качествах человека, его мотивациях, 

ценностных ориентациях, позволяющее интегрировать внутренние и внешние 

ресурсы для достижения социально-значимых целей [2].  

Социальная компетентность в современном обществе означает 

способность человека выстраивать стратегии взаимодействия с другими 

людьми в окружающей его изменяющейся социальной реальности. Она 

предполагает в равной степени и освоение вариантов взаимодействия с 

окружающими, способов достижения целей, и понимание сути происходящего, 

предвидение последствий собственных действий. 

Задача социального педагога в образовательном учреждении – это 

создание оптимальных условий для позитивной социализации студентов, 



702 
 

осуществляется через комплексный, компетентностный подход по всем 

основным направлениям в воспитании, социализации и подготовке к 

самостоятельной жизни молодых специалистов [4]. Рассмотрим более подробно 

все виды работ. Организационно-методическая работа начинается с 

оформления рабочей документации, журнала учета, обновление базы студентов 

льготной категории, формирования личных дел, корректировка социальных 

паспортов студентов старших курсов, создание социальных паспортов вновь 

зачисленных студентов. Также социальный педагог в течение года на каждого 

студента заводит индивидуальные карточки социально-психологического 

сопровождения, где отображается информация: о студенте, его семье, 

социальном окружении и ведении социально-педагогического сопровождении.  

С первых дней обучения социальный педагог устанавливает контакт со 

студентами, сообщает правила поведения в образовательном учреждении, права 

и обязанности студентов льготных категорий. Особое внимание уделяется 

студентам, которые стоят на внутреннем учете. На каждого студента 

разрабатывается индивидуальная программа коррекционно- воспитательной 

работы, индивидуальные карточки социально-педагогического сопровождения, 

в которых фиксируются все данные и вся проводимая работа; акты 

обследования жилищно-бытовых условий жизни и воспитания. Ежегодно 

разрабатываются совместные планы работы с ОДСД, СДН, с кабинетом 

формирования здорового образа жизни. Диагностическая работа проводится с 

целью более детального изучения каждого студента: определения его 

мотивации к обучению, выявление потребностей и проблем студента, 

взаимоотношения в семье и т.д. Для этого социальный педагог использует в 

работе различные методы: опрос, анкетирование, наблюдение, индивидуальные 

беседы.  Социально-педагогическое консультирование осуществляется на 

принципах социального партнерства: равноправия, уважения и учета интересов, 

обязательности и ответственности сторон. Основной целью консультирования 

является оказание помощи личности в решении еѐ социальных проблем и в 

налаживании межличностных отношений с окружающими. С этой целью 

социальный педагог проводит консультации студентов, педагогов, родителей 

(законных представителей) и других лиц с целью привлечения их к 

сотрудничеству. Со студентами чаще всего проводятся индивидуальные 

консультации по вопросам дисциплинарной ответственности, последствий 

нарушения внутреннего распорядка, налаживания нормального общения 

внутри семьи, конфликты с родителями, сложности в налаживании внутри 

группового коллектива, трудности в общении с противоположным полом, 

дальнейшего обучения в учебных заведениях города и республики. Важная 

часть работы социального педагога - это просветительско-профилактическая 
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работа со студентами, а также со студентами из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, родителей (законных представителей), 

семей студентов, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, студентов, 

состоящих на различных видах учета. Социальный педагог обязан  помочь 

студентам включиться в активную общественную жизнь, социализироваться в 

новом коллективе, научиться серьезно относиться к требованиям 

преподавателей и мастеров производственного обучения, принимать активное 

участие в общественной жизни группы и образовательного учреждения, также 

необходимо поддерживать стремление к самостоятельности, самопознанию, 

самоанализу и самооценке, что неизменно приведет к успешному окончанию 

обучения, дальнейшему трудоустройству или продолжению обучения в высших 

учебных  заведениях[5]. 

Просветительская работа социального педагога со студентами 

осуществляется в следующих направлениях: профилактика безнадзорности и 

правонарушений, гражданско-патриотическое воспитание, профилактика 

конфликтов и насилия, терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

большое внимание уделяется формированию и пропаганде здорового образа 

жизни, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

Просветительская работа с педагогами традиционно направлена на поиск 

эффективных путей решения в конфликтных  ситуациях, повышение 

психологической грамотности, информирование педагогов о современных 

исследованиях в области психологии подросткового и юношеского возраста, о 

профилактики социальной адаптации, о факторах, препятствующих развитию 

личности обучающихся, о мерах по оказанию студентам различного вида 

помощи, о превентивных мероприятиях по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации, аддикций и девиации поведения, разрабатывать 

рекомендации для педагогов по различным вопросам, в том числе – по 

вопросам сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. 

Просветительская работа с родителями проводится во время родительских 

собраний, а также во время посещения семей по месту жительства.   Активное 

вовлечение студентов в общественную жизнь группы и образовательного 

учреждения, участвуя в городских и Республиканских мероприятиях студенты 

ощущают свою значимость, и как результат -  меняют свое отношение к себе и 

к окружающим. Это помогает им в развитии социальной компетенции, 

нахождении совей роли в студенческом коллективе, в самопознании, 

выявлении своих способностей. Выполняя работу по социальному 

сопровождению и социально-правовой защите студентов, социальный педагог 

должен построить партнерские отношения с различными организациями и 
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привлекать их к сотрудничеству: отдел по делам семьи и детей администрации 

города, СДН ГО МВД, учреждения здравоохранения, УПФ, УТСЗН, отдел 

молодежи администрации города, и др.   

Обществу и государству сегодня нужны люди, умеющие 

социализироваться в быстроизменяющемся социуме, люди творческие, 

активные, владеющие универсальными способами действий. Проявлению 

социальной активности студентов способствуют коллективные творческие 

дела, мероприятия, конкурсы, участие в конференциях, волонтерская 

деятельность. Вся проведенная работа по развитию социальной компетентности 

студентов содействует овладению ими системой знаний о социальной 

действительности и о себе, социальными умениями и навыками, элементами 

самоконтроля, умением использовать личный опыт, адекватно адаптироваться в 

определенных ситуациях, принимать соответствующие решения, умения 

устанавливать контакт с другими людьми, проявлять терпение и уважение, 

понимать состояния других людей, адекватно вести себя в обществе.  

Таким образом, работа социального педагога в комплексе с работой 

педагогического коллектива образовательного учреждения по развитию 

социально- компетентностной личности, способной к саморазвитию и 

самореализации имеет огромное значение в жизни каждого студента и дает 

положительные результаты. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается история становления 

трансплантологии, анализ этико-правовых аспектов пересадки человеческих органов.  

Представлены проблемы донорства органов и частей тела.  

 

Ключевые слова: трансплантология; морально-этические проблемы 

трансплантологии; пересадка органов и частей тела; искусственные органы. 

 

Философия и медицина – науки, тесно связанные между собой. Их тесная 

взаимосвязь проявляется в близости предметов исследования: изучение 

человека, его личности и влияние общества на личность. Цель философских 

исследований – духовное начало, мысли, предшествующие поступкам. 

Медицина – более точная наука, которая призвана практически исцелить 

человеческие недуги. 

Философские и этические проблемы в медицине имеют глубокие 

логические и исторические корни. Они определяются, прежде всего, теми 

вечными проблемами, которые составляют сущность мировоззрения медиков – 

их отношение к жизни, здоровью, страданию, смерти. 

Основной литературой, на базе которой был произведен анализ развития 

трансплантологии и философского осмысления природы человека, является 

«Проблемы трансплантологии с позиции философии» автор А. В. Шунькина, 

«Биоэтика в трансплантологии: моральный, правовой и религиозный аспекты 

проблемы» автор А. С. Самойлова, «Биоэтика в России: ценности и законы» 

автор И. В. Силуянова.  

Широкое обсуждение проблем трансплантологии ведется в рамках биоэтики. 

Биоэтика – это учение о нравственной стороне деятельности человека в 

медицине. В узком смысле понятие «биоэтика» обозначает весь круг этических 

проблем при взаимодействии врача, медсестры и пациента.  

Современная медицина достигла огромных успехов в области 

трансплантологии, медицинских технологий, а также в сфере фундаментальной 

медицины.  

Трансплантология – перспективная наука, зародившись в 19 веке на базе 

хирургии, она прошла огромный путь от пересадки тканей и частей тела 

(роговицы глаза, зубов, костей и кожи, суставов) до трансплантации органов 

(яичник,  почки, печень). Апогеем развития стала пересадка сердца [3]. 

mailto:etarasenko890@gmail.com
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Направления в трансплантологии: 

1. Ксенотрансплантация – пересадка органов или тканей от 

представителей одного вида представителю другого вида, например, от 

животного к человеку. 

2. Аутотрансплантация - пересадка органов в пределах одного 

организма. 

3. Аллотрансплантация - пересадка производится между 

организмами одного и того же вида (от одного человека другому), имеющими 

разный генотип.  

          Это все направления, определяющиеся отношением донор-реципиент в 

зависимости от их вида. 

4. Искусственные органы - это созданные человеком устройства, 

которые могут полностью или частично, временно или постоянно заменить 

утраченные функции естественного органа. Их делят на неимплантируемые и 

имплантируемые. Неимплантируемые органы временно замещают утраченную 

жизненно важную функцию организма.  

К ним относится, например, аппарат для экстракорпорального гемодиализа - 

искусственная почка, который широко используют в клинической практике как 

для лечения хронической почечной недостаточности, так и для поддержания 

жизнедеятельности организма в предтрансплантационном и 

посттрансплантационном периодах. К числу полностью имплантируемых 

устройств можно отнести электрокардиостимуляторы, длительно 

выполняющие функцию проводящей системы сердца. 

5. Клонирование органов из стволовых клеток - использование 

стволовых клеток и сигнальных (биоактивных) молекул, в том числе 

цитокинов, факторов роста и антиоксидантов для стимуляции процессов 

регенерации тканей. 

Специалисты называют трансплантологию наукой будущего, однако с 

развитием этого направления сопряжены множество противоречий.   

Стремительно и успешно развивающаяся трансплантология дает многим 

людям надежду на почти чудесное исцеление, однако вместе с этим поднимает 

множество проблем: 

1. Людей, нуждающихся в замене органа больше, чем возможных 

доноров. 

2. Использование новых технологий делает операцию по пересадке органа 

дорогостоящей, доступной только людям с высоким уровнем дохода. 

3. Всегда присутствующий риск как для реципиента, так и для донора. 

Пересаженный орган очень часто отторгается собственной иммунной системой 

реципиента. Это уменьшает вероятность благоприятного исхода. 
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4. Специфическое отношение к телу умершего человека. Почти все 

мировые религии проповедуют бережное отношение к телу человека после 

смерти. Взятие же каких-либо частей тела воспринимается как надругательство. 

Высокотехнологические мероприятия, применяемые при пересадке 

органов и тканей имеют свои ограничения, причем это не только медицинский 

вопрос, но и психологический, а также и юридический. Сложными являются 

проблемы, связанные с такими вопросами, как констатация смерти человека, 

изъятие органов и тканей, распределением органов между ожидающими 

операции пациентами, а также финансовая сторона вопроса. Одной из 

основных проблем забора органов или тканей у потенциального донора 

является тот факт, считается ли донор живым или мертвым человеком. В 

трансплантологии соблюдение этического принципа «не навреди» в случаях, 

когда донором является живой человек, оказывается практически 

невозможным. Врач оказывается перед выбором: «не навреди» или «твори 

благо». С одной стороны, пересадка органа (например, почки) — это спасение 

жизни человека (реципиента). С другой стороны, здоровью живого донора 

причиняется значительный вред и нарушается принцип «не навреди», 

причиняется зло.  

Рассматривая указанные проблемы с позиции философии, выделим: 

- антропологический аспект: отношение людей превращается в модель 

«продавец-покупатель». Богатые начинают в прямом смысле выживать за счет 

бедных; 

- аксиологический аспект: утрачивается ценность человека в целом, 

человек рассматривается как механизм, в котором можно заменить любую 

вышедшую из строя деталь. Также трансформируется и  ценность здоровья, 

люди перестают внимательно относиться к своему здоровью, т.к. уверены в 

возможности обновления организма; 

- онтологический аспект: жизнь и смерть в привычном понятии 

утрачивают свое значение. Один человек  с «протезом» в сердце считается 

живым, а другой – с функционирующим сердцем, но отмершим мозгом 

признается мертвым. 

Для дальнейшего развития трансплантологии крайне необходимо 

создание этических правил и соответствующего юридического 

(законодательного) регулирования процесса пересадки биологического 

материала. При этом стоит учитывать, что трансплантология - это 

состоявшийся и признанный обществом метод лечения безнадежных больных, 

это крайняя степень врачебного риска и, в тоже время, последняя надежда для 

больного [1]. 
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Ключевые слова. Поликультурная компетентность, поликультурное образование, 
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Сохранение здоровья и физическое развитие молодого поколения – важная 

функция современного образования.  

На законодательном образовательном уровне она закреплена Законами 

Донецкой Народной Республики « Об образовании», « О физической культуре и 

спорте», « Концепцией позитивной мотивации на здоровый образ жизни детей и 

молодежи». 

Важнейшим направлением учебной и воспитательной работы в настоящее 

время является формирование здорового образа жизни, развитие физических 

способностей личности студентов. 

В основу идеологии воспитания целеустремленной здоровой личности 

заложены такие идеи: 

- реализация цели формирования человека-гуманиста, которая в своей 

практической деятельности руководствуется абсолютными, вечными 

человеческими ценностями; 

- национальный подход к содержанию воспитания, который предполагает 

усвоение студентами культурно-исторического развития народа, его традиций, 

обычаев, обрядов, моральных ценностей, общепринятых норм и правил 

поведения, формирования гуманистических качеств личности. 

Актуальность исследования проблем поликультурной компетентности в 

процессе образования обусловлена социальным заказом образовательной 

системы, требует подготовки творчески мыслящих людей, высокого уровня 

культуры. Общекультурная компетентность – это способность и готовность 

решать познавательные мировоззренческие, жизненные, профессиональные 

проблемы на основе использования достижений культуры и культурных 

эталонов как критериев оценки. 

mailto:gorlttssport@mail.ru
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Компетентностно ориентированное профессиональное образование – 

объективное явление в образовании, вызванное к жизни социально 

ориентированными и педагогичекими предпосылками. Компетентностный 

подход – это приоритетная ориентация в образовании на его результаты: 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и 

самореализацию. Составляющие педагогического процесса – воспитание, 

обучение, развитие. Результат этого процесса выражается в уровне духовности, 

приобщения к культуре, цивилизованности и существенно влияет на 

профессиональную и личную успешность в жизни. 

Трудовое воспитание тесно вязано с физическим, нравственным и 

эстетическим. Трудовая деятельность позволяет включать обучающихся в 

процессы, которые оказывают благотворное влияние на весь организм человека. 

У них воспитываются навыки личной гигиены, привычка следить за чистотой, 

четко создает условия для здорового образа жизни, сознательное отношение к 

труду, они начинают оценивать свои трудовые умения и навыки. 

Индивидуально-психологические различия (особенности восприятия, 

внимания, памяти, мышления, интересы, способности характера) меняются в 

результате обучения и тренировок, формируются и развиваются в ходе 

жизнедеятельности. Одна из важнейших задач обучения состоит в том, чтобы 

помочь человеку найти стиль деятельности, наиболее соответствующий его 

индивидуальным особенностям. 

Поликультурная компетентность определяется как уровень образованности, 

достаточный для самообразования, самосознания, самостоятельных и 

обоснованных суждений о явлениях в различных областях культуры, диалогах с 

различными представителями иных культур. 

Формирование поликультурной компетентности это: 

 ознакомление с национальными и культурными традициями разных стран, 

правилами поведения в обществе, экономическими отношениями, 

толерантное отношения личности к окружающим. 

Формирование исторической памяти, обеспечение преемственности 

культурно-исторического развития, особое место принадлежит музеям. Из века в 

век они играют роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и 

нравственно-эстетическом воспитании студентов, в информационных и 

коммуникативных процессах. 

Нет в мире ничего сложноее и богаче человеческой личности. Ее 

всестороннее развитие, нравственное и физическое совершенство – цель 

воспитания. Становление личности – это сложный процесс, в котором 

взаимодействуют различные факторы. От успеха социализации зависит 
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насколько личность сумеет реализовать свои способности и насколько 

благополучно будет жить в социальном обществе. Социализация личности – это 

процесс усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм и 

ценностей, необходимых для его успешного функционирования в обществе. 

Задачи: 

- создать условия для повышения уровня воспитанности обучающихся; 

- воспитать качества личности, сдержанность, тактичность, терпимость в 

отношениях с людьми, доброжелательность; 

- развивать патриотические чувства, гражданственность, духовные и 

нравственные ценности. 

Социальный мир подростка многогранен. К каждому человеку необходим 

индивидуальный подход. Индивидуальные беседы с подростками выявляют у 

каждого лидерские качества и стремление к самореализации. 

Повышение навыков социального интеллекта зависит от уверенности и 

способности общаться. Важно почувствовать крепкую осанку, собственные 

силы, забыть обо всем негативе. Для этого можно заняться спортом. Так же 

эффективное воздействие на увереность оказывает регулярное общение с 

людьми, заводить новые знакомства. Нужно научиться слушать, правильно 

разговаривать, наблюдать за собеседниками. 

Правовое воспитание студентов играет важную роль в обществе, их 

социализации. Обучающиеся должны разбираться в правовом законодательстве 

и осознавать требования правовых норм, развивать коммуникативные 

способности и интерес к правовой стороне жизни, анализировать свои поступки 

и поступки других людей. Воспитывать уважение к личности, закону, 

стремление к выполнению правовых норм в повседневной жизни, чувство 

ответственности перед законом. 

Социализация – это процесс и результат освоения человеком знаний и 

навыков общественной жизни, общепринятых стереотипов поведения, 

ценностных ориентаций, позволяющих полноценно участвовать в различных 

ситуациях общественного взаимодействия. В целях социализации личности 

обучающимся необходимо создать для них такую социокультурную среду, в 

которой они могли бы получить необходимые знания, умения и навыки, 

реализовать свои способности, а закончив колледж, смогли бы благополучно 

жить в обществе, правильно воспринимая окружающую их реальность. 

На современном этапе развития общества для молодого специалиста 

процесс формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций является неотъемлемой составляющей его професссионального и 

карьерного развития, являющегося показателем успешной профессиональной 
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социализации молодого специалиста и необходимого для эффективного 

осуществления той или иной професссиональной деятельности. 

Модель современного выпускника: 

Человек социальный – ориентирован на успех. Позитивно относится к 

себе, другим людям. С жизненными перспективами, способный осознавать свои 

права, потребности, ценности и приоритеты, осознанно профессионально 

самовыраженный, способный к самостоятельному принятию решений. С 

правовой и управленческой культурой, умением работать и сотрудничать в 

команде, владеющий навыками коммуникации, устранения конфликтов, 

противодействовать социальному напряжению и давлению. 

Человек культурный – с пониманием этнокультурного географического, 

социально-политического и экономического разнообразия; способный к 

взаимодействию с представителями других культур; со знанием культурных и 

духовных ценностей разных народов. 

Человек ответственный – потребность к личному 

самоусовершенствованию, способный к критике, самоорганизации, 

представляющий собственную уникальность и реально оценивающий свои 

способности, возможности, недостатки; адекватно оценивающий и 

принимающий критику других людей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления в работе педагога-

психолога и педагогического работника по сопровождению процесса обучения в рамках 

компетентностно - ориентированного подхода к образованию, представлена модель 

психологического сопровождения компетентностно - ориентированного обучения.  

  

Ключевые слова: компетентностно - ориентированное обучение. инновационные 

педагогические технологии, модель психологического сопровождения, психолого-

аналитическая деятельность. 

  

Школа – это духовная колыбель народа.  

Чем больше заботы о своей колыбели проявляет народ,  

тем блистательнее его будущее.  

В.А.Сухомлинский  

 

Социально-экономические преобразования в обществе, оказавшими 

существенное влияние на современное образование, создали реальные 

предпосылки для его обновления. В настоящее время востребована личность, 

способная к постоянному обновлению и повышению уровня своих знаний, 

умеющая применять их в измененной ситуации, готовая творчески подходить к 

решению возникших проблем. В связи с этим перед общеобразовательными 

учреждениями встает задача формирования различных компетентностей, что 

особенно важно в возрасте 15-17 лет, характеризующемся осознанным 

приобретением научных знаний и обще трудовых умений для дальнейшей 

профессиональной деятельности. Жизнь человека XXI века ставит перед 

образованием новые задачи, нацеленные на раскрытие потенциальных 

возможностей человека, способного в любых социально-экономических 

условиях найти себя и самореализоваться. 

        Адекватным ответом на это требование является системность, которая 

нашла проявление в развитии компетентностно - ориентированного подхода в 

современном образовании [3]. 

        Компетентностно - ориентированное обучение – это целедостигающий 

процесс. Его сущность заключается в создании условий, при которых в 

процессе обучения студент становится его субъектом, т.е. обучается ради само 

изменения, когда развитие его из побочного и случайного результата 

превращается в главную задачу, как для преподавателя, так и для самого 

студента. В связи с этим необходимо найти в педагогическом процессе такие 

психологические условия, которые могли бы в максимальной степени 

способствовать проявлению самостоятельности и активности обучающихся, а 

также продвижению в их интеллектуальном и личностном развитии [7]. 
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 Исходя из ведущих аспектов деятельности субъектов образования, 

требующих сопровождения, выделяют психолого-педагогическое 

сопровождение (Е.А. Бауэр, А.В. Малышев), под которым понимается 

совокупность социально психологической и педагогической деятельности на 

основе определенной методологии, обеспечивающее современное качество 

образования [4]. 

      Рассматривая сопровождение как целостной процесс деятельности педагога 

– психолога и классного руководителя учебной группы, обращаем внимание на 

три обязательных взаимосвязанных компонента в процессе сопровождения:  

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса субъекта 

образовательного процесса. Предполагается, что с первых минут нахождения 

субъекта в образовательном процессе, начинает бережно и конфиденциально 

собираться и накапливаться информация о различных сторонах его 

психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания 

условий личностного роста каждого субъекта. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической и 

психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие представления 

о том, что именно он должен знать, на каких этапах диагностическое 

вмешательство действительно необходимо и какими минимальными 

средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе 

сбора и использования такой психолого-педагогической информации возникает 

множество серьезных этических и даже правовых вопросов.  

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

субъекта образовательного процесса. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического 

сопровождения различных субъектов образовательного процесса, определяются 

условия для успешной социализации и развития. Реализация данного пункта 

предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном заведении 

построен по гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в 

зависимости от психологических особенностей тех подростков, которые 

пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость 

требуется от каждого педагога, так как подходы и требования к студентам тоже 

не должны быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного 

представления об идеале, а ориентироваться на конкретных обучающихся, 

педагогов и родителей с их реальными возможностями и потребностями.  

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи субъектам, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении, а так лицам, взаимодействующим с ними. Данное направление 

деятельности ориентировано на тех обучающихся, у которых выявлены 
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определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых 

форм поведения, в общении с взрослыми и сверстниками, психическом 

самочувствии и пр., а также для поддержки педагогов, работающих с данными 

студентами и их родителей. 

То есть сопровождение студента по его образовательному пути — это 

движение вместе с ним, рядом, а иногда - немного впереди. При этом 

взрослый не пытается контролировать, навязывать свои пути и ориентиры. Он 

также не в состоянии указать путь, по которому непременно нужно идти. 

Выбор жизненного пути — право и обязанность каждой личности, но, если 

на перекрестках и развилках рядом с подростком оказывается тот, кто способен 

облегчить процесс выбора, сделать его более осознанны - это большая удача. 

Именно в таком сопровождении в процессе обучения видится нам ценностный 

смысл психологической деятельности в учебной организации. 

Эффективность и результативность психолого-педагогического 

сопровождения обусловливается плановостью, системностью, 

целенаправленностью, многосторонностью, дифференцированностью. 

Важными направлениями в работе по сопровождению процесса обучения 

в рамках компетентностно-ориентированного подхода является организация 

психолого-аналитической деятельности и сопровождение методической работы 

преподавателей и мастеров п/о, направленной на оптимизацию процесса 

обучения в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями 

студентов.   

Проводится обширная практическая деятельность. Создается банк 

данных, характеризующих психологические особенности студентов, зоны их 

актуального и ближайшего развития, затруднения, которые могут возникнуть.  

Психолого-педагогическое сопровождение компетентностного подхода 

можно представить в виде следующей модели: 

 Направление первое: психодиагностика. 

 Направление второе: психокоррекционная и развивающая работа. 

Развивающая деятельность психолога ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития студента, 

а психокоррекционная — на решение в процессе такого развития конкретных 

проблем обучения, поведения или психического самочувствия. Выбор 

конкретной формы определяется результатами психодиагностики. 

Психокоррекционная работа может осуществляться как в форме групповой, так 

и индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от 

характера проблемы (могут быть противопоказания для групповой работы), 

возраста ребенка, его пожеланий. Для нее также сохраняет свое первостепенное 
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значение принцип целостного воздействия, хотя очевидно, что выбор 

приоритетных направлений работы необходим. 

В работе с подростками 16-17 лет можно расставить следующие приоритеты - 

формирование активной жизненной позиции, стимулирование процесса 

самопознания, помощь в выборе жизненных целей и в профессиональном 

самоопределении. Студенты одной ногой уже вступают во взрослую жизнь, им 

необходимо научиться: общаться более уверенно и свободно; управлять своими 

психоэмоциональными состояниями; вести себя достойно в непростых 

ситуациях. Для организации практической помощи обучающимся проводятся 

педагогом-психологом техникума психологические тренинги, где чаще всего 

поднимаются темы о том, какой я? каким меня видят? мои чувства, какие они? 

как мне справляться с собой? я и мои родители, как понять друг друга? 

 Третье направление: консультирование и просвещение. 

Консультирование и просвещение студентов Просвещение как форма 

практической профессиональной деятельности привычна для педагога-

психолога. Скажем так, это наиболее безопасный вид психологической работы 

и для самого специалиста, и для его аудитории. Просвещение задает 

слушателям пассивную позицию, и в этой ситуации новое знание, если оно 

приходит в противоречие с существующими у человека представлениями или 

предполагает их изменение, легко может быть отвергнуто, забыто. 

Консультирование студентов — еще один важный вид практической работы, 

ориентированный на подростков и старшеклассников. Консультирование может 

иметь различное содержание, касаться как проблем профессионального или 

личностного самоопределения студента, так и различных аспектов его 

взаимоотношений с окружающими людьми. 

В рамках консультирования могут быть решены следующие задачи: 

• оказание помощи подросткам и старшеклассникам, испытывающим трудности 

в обучении, общении или психическом самочувствии; 

• обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, 

самораскрытия и самоанализа, использования своих психологических 

особенностей и возможностей для успешного обучения и развития; 

• оказание психологической помощи и поддержки студентам, находящимся в 

состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания. 

Консультирование и просвещение родителей. 

Общая цель различных форм деятельности педагога-психолога и 

классного руководителя по отношению к родителям студентов — и 

просвещения, и консультирования — видится в создании социально-
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психологических условий для привлечения семьи к сопровождению подростка 

в процессе его обучения. 

В целом работа с родителями строится в двух направлениях: психологическое 

просвещение и социально-психологическое консультирование по проблемам 

обучения и личностного развития подростка. 

 Четвертое направление: социально-диспетчерская деятельность. 

Социально-диспетчерская деятельность педагога - психолога направлена на 

получение подростами, их родителями и педагогами социально-

психологической помощи, выходящей за рамки функциональных обязанностей 

и профессиональной компетенции педагога-психолога. Для реализации 

диспетчерских функций в этом случае в распоряжении педагога-психолога 

находится по крайней мере банк достоверных данных о различных социально-

психологических службах, оказывающих профессиональные услуги. 

          Как вариант предлагается Модель психологического сопровождения 

(ПС) компетентностно - ориентированного обучения 

 
Как мы видим, решение задач психологического сопровождения процесса 

обучения в рамках компетентностного подхода должны быть дополнено 

активным включением не только педагога-психолога и педагогических 

работников техникума, но и родителей в процесс психологизации образования. 

В  этих целях педагогом-психологом регулярно проводятся семинары-

практикумы, круглые столы. Организуются лекции, тренинговые занятия, 

выступления на педагогическом совете, которые формируют у педагогических 

работников и родителей более полный образ подростка, помогают 

воспринимать его таким, какой он есть, лучше понять его особенности, учат 

находить конструктивные способы решения конфликтных ситуаций.   
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Повышение психологической грамотности обучающихся проводится не 

только посредством их контакта со средствами массовой информации, но с 

2017 года привлечена в работу блог страница педагога-психолога Халепы Т.Н. 

и раздел сайта техникума «Помощь психолога». 

Психологическая служба претерпела изменения в плане трансформации 

ее позиции по отношению к образовательному процессу. Если прежде психолог 

занимал реактивную позицию – решал ситуативные задачи, возникающие в 

период обучения, то теперь он занимает активную, опережающую позицию, 

состоящую в моделировании и выстраивании образовательной среды 

на различных этапах обучения студента. Эта позиция психолога ориентирована 

на студента как субъекта образовательного процесса, на максимальную и 

достаточно быструю актуализацию потенциала каждого ребенка, на сохранение 

его психологического и физического здоровья. 

Наши студенты – это люди нового поколения, нового информационного 

общества.  Мы видим, что постепенно ключевые образовательные компетенции 

превращаются в средства развития их личностных качеств. Тесное 

сотрудничество и взаимодействие всех субъектов педагогического процесса, на 

основе реализации компетентностно – ориентированного подхода, обеспечит 

адекватные условия развития, обучения и воспитания подростка в соответствии 

с его потребностями и возможностями. Поможет современному выпускнику 

быстрее адаптироваться в окружающем его мире, устоять в сложных 

жизненных ситуациях, подняться на более высокий уровень нравственного 

и личностного развития, стать более компетентным и конкурентоспособным 

субъектом общества, полноценным гражданином нашей молодой 

развивающейся Донецкой Народной Республики. 
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Аннотация. В статье рассмотрен бинарный урок, как одна из форм реализации 

межпредметных связей и интеграции предметов для формирования ключевых компетенций 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Бинарный урок делает обучение 

целостным и системным, через него можно научить применению теоретических знаний в 

практической жизни, в конкретных жизненных и профессиональных ситуациях. В статье 

представлена модель интеграции учебных дисциплин «Физическая культура» и 

«Психология» 

 

Ключевые слова: технология обучения, ключевые компетенции, межпредметные 

связи, бинарный урок, умения, навыки, теоретические знания, интегрированное обучение, 

мотивация, образовательный процесс. 
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С каждым годом повышаются требования к выпускникам 

профессионального образования с ограниченными физическими и 

интеллектуальными возможностями. Необходимо уметь работать с большим 

объемом информации, анализировать собственную деятельность, быть 

ответственным и коммуникабельным, логически мыслить, самостоятельно 

решать возникающие проблемы в жизни и труде.  

Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую 

профессионального образования позволяет подготовить ресурсного и 

продуктивного выпускника, с потенциальной готовностью решать задачи со 

знанием дела [2]. 

Задачи профессионального обучения подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) определяются общими принципами 

педагогики: подготовка к активной общественно-полезной жизни, 

приобретение профессиональных навыков и общего развития. 

Многочисленными исследованиями доказано, что от выбранной 

педагогической технологии во многом зависит качество обучения. Особый 

интерес проявляли к вопросам педагогической техники и мастерства 

М.А. Верб, И.А. Зязюн, В.Г. Куценко, Ю.И. Турчанинова.  

Создание высокоэффективных технологий обучения позволяет, с одной 

стороны, повысить эффективность освоения учебного материала и, с другой 

стороны, уделять больше внимания вопросам индивидуального и личностного 

роста, творческого развития. 

Для формирования ключевых компетенций обучающихся с ОВЗ 

необходимо выбрать такую технологию обучения, при которой большую часть 

времени они работали бы самостоятельно и учились самоконтролю, оценке 

своих действий и деятельности в целом [3]. 

В профессиональном образовании (В. Н. Скакун, Н.Е. Эрганова и др.) 

встречается понятие совмещенного урока, предполагающего одновременное 

овладение теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками. 

По мнению И. М. Фролова именно интегрированное обучение является 

образованием будущего.  

Разновидностью интегрированной образовательной технологии являются 

бинарные уроки, которые предполагают совмещение двух дисциплин. 

Цель исследования: исследование эффективности использования 

бинарного обучения в формировании ключевых компетенций обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс по адаптивной 

физической культуре среднего профессионального образования. 
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Предмет исследования: бинарный урок, направленный на формирование 

общих компетенций в среднем профессиональном образовательном 

учреждении. 

Эксперимент проводился на базе ГБПОУ «Горловский колледж 

технологий и сервиса». Участники исследования – обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья – группа первого курса в количестве 

12 человек.  

При организации исследования учитывался тот факт, что обучающиеся 

данной категории имеют особенности функционирования внутренних органов, 

которые влияют на психические состояния. На физиологическом уровне эти 

особенности отличаются определѐнными энергетическими характеристиками, а 

на психологическом уровне – системой психологических фильтров, 

обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира.  

Такой подход определил нетрадиционную форму проведения адаптивной 

физической культуры. Был проведен экспериментальный бинарный урок по 

теме: «Гармония души и тела» для формирования ключевых компетенций.  

Исследование процесса интеграции учебных дисциплин «Физическая 

культура» и «Психология» заключалась в следующем: 

- формирование положительной мотивации к психологической и 

физической подготовке к уроку; 

- анализ результативности при проявлении физических качеств на уроке; 

- развитие личностного качества результативности; 

- формирование адекватной самооценки; 

- формирование мотивации достижения; 

- развитие умений психической саморегуляции. 
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Рис. 1. Модель интеграции учебных дисциплин «Физическая культура» и 

«Психология» 

Структура урока представляла из себя следующее:  

1. Вводная часть. Актуализация сформированных физических навыков, 

подготовка к восприятию новой физической нагрузки. Построение. Сообщение 

задач бинарного урока. Постановка вопроса о взаимосвязи телесного и 

психического в жизни человека. Упражнение мозговой гимнастики «Ленивые 

восьмерки». Психологическое упражнение: «Поймай звезду». Установка на 

позитивный настрой. Создание ситуации успеха, мотивации к совместной 

деятельности. 

2. Основная часть. Развитие двигательных способностей Выполнение 

физических упражнений, с поощрением любых проявлений инициативы, 

отметкой успехов в физическом развитии. 

3. Заключительная часть. Использование техники по снятию нервно-

психического напряжения. Проведение упражнений на мышечную релаксацию, 

в основе которой лежит созидающая визуализация. Рефлексия.  

Результаты включенного наблюдения, показали, что обучающиеся 

приобрели навыки саморегуляции, способность преодолевать напряжение, а 

также находиться в состоянии психологического комфорта при выполнении 

задач требующих усилий. Обучающиеся демонстрировали аналитические 

способности, изобретательность, активную мыслительную деятельность. 

Таким образом, можно сделать выводы, что бинарный урок эффективен в 

формировании ключевых компетенций обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, таких как:  

- знания о своих возможностях и ограничениях; 

- владение навыками коммуникации;  

- быть упорным и стойким перед трудностями;  

- проявлять гибкость; 

- проявлять готовность к самообразованию и самоорганизации.  
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Аннотация.  В статье рассмотрены основные принципы разрешения потенциально 

конфликтных педагогических ситуаций, возникающих в образовательном пространстве, и 

приведены некоторые «правила» поведения педагога в конфликтной ситуации, что 

позволяет расширить конфликтологическую компетентность педагога. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, конфликт, 

конфликтная ситуация, «правила» поведения педагога 

 

Психолого-педагогическая компетентность — это система 

профессиональных знаний, умений и навыков, которая подлежит постоянному 

развитию, а также совокупность качеств личности педагога, которая позволяет 

достичь максимально возможного качества обучения и воспитания. 

Эффективность профессиональной деятельности педагога зависит от 

многих факторов: уровня профессионализма, наличия в организации развитой 

профессиональной культуры, его социально-психологической зрелости. Среди 

них значительное место принадлежит умению конструктивно разрешать 

конфликты. В последние годы  психологические и социологические 

исследования отмечают резкое возрастание конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности общества, в том числе в образовательном пространстве. 

Очевидно, что конфликты выполняют деструктивную функцию, поэтому 

педагогу необходимо уметь предвосхищать их появление, прогнозировать 

процесс конфликтного противоборства и поведение оппонентов, уметь 

оказывать влияние на оппонентов, главное - эффективно разрешать конфликт. 

Иными словами, одной из важнейших черт профессионализма педагога должна 

стать конфликтологическая компетентность. 

mailto:valvovk@mail.ru
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 Высококомпетентный педагог сегодня – это тот педагог, который не 

только осведомлен о личностных особенностях подростков в разный 

возрастной период их перехода к взрослению, их поведенческую реакцию на 

различные психологические вызовы в нестандартных педагогических 

ситуациях, но и активно использует эти знания в практической деятельности. 

Длительное время в теории и практике конфликтологии конфликты в 

педагогическом процессе оценивались односторонне, как нежелательное 

явление, как показатель слабости руководства группой, вплоть до признания 

того факта, что педагог, недостаточно требователен, а обучающийся имеет 

ошибочную линию поведения. В старшем подростковом возрасте еще не до 

конца сформирована способность находить самостоятельный выход из 

неблагополучных ситуаций, снимать отрицательные эмоциональные 

напряжения с помощью внутриличностной саморегуляции. А т. к. конфликты  

неизбежны в образовательном пространстве, то необходимым и актуальным 

является изучение педагогических конфликтов и поиск методов их разрешения. 

В. А. Сухомлинский в своих трудах пишет, что конфликт между 

педагогом и ребенком, между учителем и родителями, педагогом и 

коллективом – большая беда школы. Чаще всего конфликт возникает тогда, 

когда учитель думает о ребенке несправедливо. Умение избегать конфликтов – 

одна из составных частей педагогической мудрости. Предупреждая конфликт, 

педагог не только сохраняет, но и создает воспитательную силу коллектива. 

Учитывая, что профессия педагога конфликтогенна (способна по 

объективным и субъективным причинам порождать конфликт), 

целесообразным стало исследование таких свойств индивидуальности педагога, 

которые несут в себе отрицательный смысл, препятствуют эффективному 

взаимодействию с учениками, что в итоге может негативно влиять на 

личностное развитие обучающихся. 

Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций можно 

выделить следующие: 

– ситуации (или конфликты) деятельности, возникающие по поводу 

выполнения студентом учебных заданий, успеваемости; 

– ситуации (конфликты) поведения (поступков), возникающие по поводу 

нарушения студентом правил поведения в образовательном учреждении, чаще 

на занятиях, на улице, в общественных местах; 

– ситуации (конфликты) отношений, возникающие в сфере 

эмоциональных личностных отношений студентов и педагогов, в сфере их 

общения в процессе педагогической деятельности.  

Проведенные с педагогами опросы по поводу разрешения ими 

конфликтных ситуаций в системе «учитель — ученик», которые являются 
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самыми распространенными, выявили высокую готовность педагогов 

пользоваться репрессивными мерами в сложных педагогических ситуациях. 

Среди педагогов распространено восприятие конфликта как личной угрозы.  

Переживание в связи с этим нервно-психического напряжения часто приводит к 

стремлению «сохранить лицо», используя, например, унижающие достоинство 

воспитанников характеристики, угрозы наказания. В результате негативное 

эмоциональное состояние снимается или минимизируется, однако 

действительного разрешения конфликтной ситуации не достигается.  

Среди особенностей педагогических конфликтов можно выделить: 

– педагог несет профессиональную ответственность за разрешение 

ситуации: ведь образовательное учреждение — модель общества, где студенты 

усваивают социальные нормы отношений между людьми, в том числе и с 

будущими коллегами или руководством на производстве; 

– участники конфликтов имеют различный социальный статус (учитель 

— ученик), чем и определяется разное поведение в конфликте; 

– разница возраста и жизненного опыта участников разводит их позиции 

в конфликте, порождает разную степень ответственности за ошибки при их 

решении; 

– участники по-разному понимают события и их причины (конфликт 

«глазами педагога» и «глазами студента» видится по-разному), поэтому 

педагогу не всегда легко понять глубину переживаний студента, а студенту — 

справиться со своими эмоциями, подчиниться разуму; 

– присутствие других очевидцев при конфликте делает их из свидетелей 

участниками, а конфликт приобретает воспитательный смысл и для них. Об 

этом всегда необходимо помнить педагогу; 

– профессиональная позиция педагогического наставника в конфликте 

обязывает его взять на себя инициативу в его разрешении и на первое место 

суметь поставить интересы обучаемого как формирующейся личности; 

– всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает новые 

ситуации и конфликты, в которые включаются другие ученики; 

– конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем 

успешно разрешить. 

Некоторые «правила» поведения педагога в конфликтной ситуации: 

1. Лучше разрядить напряженную ситуацию, не доводя ее до 

конфликта. Естественной реакцией на раздражительность и повышение голоса 

являются аналогичные действия. Следствием разговора на повышенных тонах 

станет обострение конфликта. Поэтому разумным и правильным действием со 

стороны педагога будет спокойный, доброжелательный, уверенный тон в ответ 
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на бурную реакцию учащегося. Скоро и студент «заразится» спокойствием 

педагога и поймет, что вывести его из равновесия непросто. 

2. Анализ ситуации. Важным правилом является открытый диалог 

между конфликтующими сторонами, умение выслушать оппонента, спокойно 

изложить свой взгляд на проблему конфликта. 

3. Выявление общей цели, способов решения проблемы, позволяющих 

к этой цели прийти. 

Советы педагогам для предотвращения конфликта: 

1. Не расширять предмет ссоры, причину недовольства. Часто 

высказываемые педагогом претензии к учащимся расплывчаты, не конкретны, 

например: «Что-то ты плохо стал относиться к занятиям по моей дисциплине». 

При такой формулировке студенту остается только гадать, в чем проявляется 

это плохое отношение. 

2. Важно соблюдать правило «сокращения числа претензий за один 

раз». Одновременное высказывание учащемуся многих претензий создаст у 

него впечатление виновности во всем, что происходит вокруг. В результате у 

обучающегося возникнет раздражение по поводу того, что «на вас ничем не 

угодишь» и «если не нравлюсь, я могу и уйти: не больно-то и хотелось 

заниматься в вашей спортивной секции!». 

3. Справедливо, непредвзято относиться к инициатору конфликта. Раз 

человек выступает с несогласием, с обидами, претензиями, значит, он ждет, что 

другая сторона прислушается к нему и изменит свое поведение. Педагогу 

следует выработать у себя установку, что учащийся всегда имеет какие-то 

основания для жалобы, недовольства и высказывает их не ради удовольствия, а 

потому, что его что-то тяготит, заставляет переживать, мучиться. Поэтому 

преподавателю не следует сразу же отмахиваться от высказываемых студентом 

претензий и тем более упрекать и ругать жалобщиков, их нужно спокойно и 

внимательно выслушать и попытаться понять.  

4. Проявлять эмоциональную выдержку. Нередко к конфликту 

приводит слишком эмоциональный тон разговора преподавателя со студентами. 

Категоричность, безапелляционность высказываний, повышенный тон, 

наступательность без выбора выражений создают у группы студентов 

напряженное эмоциональное состояние. Естественно, что бестактность, а порой 

и грубость педагога вызовут ответную реакцию у учащихся. Но при этом цель 

наставника достигнута не будет.  

5. Формулировать позитивное решение конфликтной ситуации. В 

случае предъявления студентом претензий и возникновения на этой почве 

конфликтной ситуации, педагог должен предложить способ ее разрешения, 

устранения причины, вызвавшей разногласия или недовольство одной из 
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сторон. Это может быть сделано в форме частичной уступки, смягчения 

требований.  

Несмотря на наличие общих, типичных черт протекания и разрешения 

конфликтов, сходство их характера у участвующих сторон, все же нельзя дать 

рецептурные советы, ибо само разрешение зависит от целой группы 

специфических факторов, которые нельзя игнорировать. 

В каждом конкретном случае педагог принимает свое, своеобразное 

решение, используя комплекс своих средств и приемов, исходя из своей 

индивидуальности и индивидуальных особенностей учащихся. 

Итак, что же такое конфликт? Добро или зло? Ответы на эти вопросы 

кроются в способе их решения. Отсутствие конфликтов в образовательной 

среде — явление практически невозможное. И решать их все равно придется. 

Конструктивное решение тянет за собой доверительные отношения и мир в 

группе студентов, деструктивное — копит обиды и раздражение. Уход от 

неразрешенного конфликта грозит переходу его внутрь, в то время как 

стремление его разрешить влечет за собой возможность конструирования 

новых отношений на другой основе. 

Вывод. 

Конфликтологическая компетентность может формироваться при 

создании определенных психолого-педагогических условий в образовательном 

пространстве. К ним следует отнести: психологическую диагностику 

педагогического и студенческого коллектива,  включение студентов-лидеров в 

управленческую деятельность образовательного учреждения, проведение 

специальных обучающих мероприятий по формированию 

конфликтологической грамотности педагогов и студентов, психологическое 

сопровождение педагогов с целью формирования развития умений 

конструктивного управления конфликтным взаимодействием. 
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Аннотация: В статье рассматривается психолого-педагогическое сопровождение 

как фактор профессионально-личностного развития студентов техникума; описаны 

результаты внедрения программы психолого-педагогического сопровождения 

первокурсников, реализуемой в образовательной среде техникума.  

 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, профессионально-

личностное развитие студентов.  

 

Современному обществу нужны выпускники, готовые к включению в 

дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие 

перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом 

зависит от компетентности выпускников, проявляющейся в способности и 

готовности их к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые 

приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на 

самоопределение и самореализацию.  

В тоже время, как показывает практика, выпускники техникума 

сталкиваются с серьезными проблемами, препятствующими их успешной 

самореализации на рынке труда,  снижением значимости их профессии, у 

выпускников техникума порождается неуверенность перед будущим, 

тревожность по поводу дальнейшего трудоустройства.  

В последние годы в нашем техникуме реализуется система поддержки 

профессионально-личностного развития студентов в образовательном процессе 

– психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое 

сопровождение - это система профессиональной деятельности, направленная на 

mailto:Roz.Tatyana@gmail.com


728 
 

создание социально-психологических условий для успешного воспитания, 

обучения и развития студента на каждом этапе обучения в техникуме [4].  

Э.Ф. Зеер психологическое сопровождение профессионального 

становления определяет как целостный процесс изучения, формирования, 

развития и коррекции профессионального становления личности [1].  

Выбор целей и направленности психолого-педагогического 

сопровождения, т.е. стратегия его осуществления, определяется двумя 

основными принципами: нормативности развития и системности развития 

психической деятельности. Тактика работы, т.е. выбор средств и способов 

достижения поставленных целей, вытекает из так называемого деятельностного 

принципа сопровождения [2].  

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения студентов 

Донецкого строительного техникума является формирование у них качеств 

социально активной и профессионально компетентной личности. Студенты 

техникума получают преимущественно технические специальности, такие как 

«Сварщик», «Мастер общестроительных работ», «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» и т.д.  

Приоритет интересов сопровождаемых студентов реализуется через учѐт 

индивидуальных потребностей личности обучаемого в его личностном 

становлении; равнозначность программ помощи обучающимся техникума в 

проблемной ситуации и программ предупреждения возникновения проблемных 

ситуаций [3].  

Эффективное психолого-педагогическое сопровождение студентов 

техникума обеспечивается комплексной работой педагогов и специалистов 

техникума и делает возможным оказание наиболее качественной поддержки 

студентов.  

Психолого-педагогическое сопровождение студентов техникума 

предусматривает, во-первых, непрерывность сопровождения студентов 

техникума как возможность оказания квалифицированной помощи на всех 

этапах обучения в техникуме; во-вторых, дифференциацию психолого-

педагогического сопровождения в зависимости от получаемой профессии и 

этапа обучения.  

В основе метода психолого-педагогического сопровождения лежит 

личностно-проблемный подход, опирающийся на внутренний потенциал 

каждого конкретного человека и поддержку его окружения, а также на 

владение методами разрешения наиболее типичных проблем, с которыми 

сталкивается человек в процессе профессионального развития [5].  

Основные результаты профессионально-личностного развития 

выпускника техникума определяются знаниями, умениями и социальной 
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активностью личности студента, которые должны быть переданы студенту в 

процессе обучения, что достигается не только за счет освоения базовых 

теоретических знаний и практической подготовкой, но и за счет специально 

созданных дополнительных условий, расширяющих возможности 

качественного профессионального образования и личностного развития 

студентов техникума.  

Одним из таких условий является психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки студентов. Профессионально-личностная 

подготовка студентов в  техникуме имеет двухкомпонентную структуру: 

предметное обучение, направленное на усвоение основных общетеоретических, 

профессиональных и специальных дисциплин и специальную дополнительную 

прикладную подготовку, обеспечивающую формирование личностного и 

интеллектуального потенциала студентов.  

С точки зрения осмысления целей и задач профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, психолого-педагогическое сопровождение – один 

из важных компонентов образовательно-воспитательной системы, который 

внедряется в образовательной среде техникума.  

Психологическая поддержка профессионально-личностного развития 

студентов является эффективной, если она соответствует целям, задачам этого 

развития, проводится систематически в рамках деятельности психологической 

службы техникума и разворачивается по следующим направлениям:  

1) социально-психологическая адаптация студентов в учебно-

профессиональной деятельности и формирование у них позитивной жизненной 

перспективы;  

2) коррекция эмоционального состояния студентов — снятие 

эмоционального напряжения для обеспечения эффективности 

профессионального развития;  

3) обучение умениям и навыкам компетентного общения и эффективного 

поведения в различных ситуациях бытового и профессионального характера; 

4) развитие и формирование личностных качеств, способствующих 

успешному профессиональному становлению квалифицированных рабочих.  

Базовая схема психолого-педагогического сопровождения студентов 

техникума состоит из трѐх этапов.  

Первый этап - адаптационный, выполняющий функцию создания условий 

для реализации задач, облегчающих адаптационные процессы студента-

первокурсника, формирование общеучебных умений, необходимых для 

организации непрерывной самообразовательной деятельности студента.  

Второй этап – закрепляющий, предусматривает работу со студентами 

второго курса – период напряженной учебной деятельности, начало 
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приобщения к профессии, формируются широкие потребности во 

взаимоконтактах, статусные и культурные запросы, процесс адаптации к новой 

социокультурной среде в основном завершен, но профессиональное 

самоопределение продолжается.  

Третий этап – идентифицирующий - это процесс сопровождения 

студентов третьего курса, который определяется развитием и углублением 

профессиональных знаний, началом профессиональной социализации, 

происходит переоценка многих жизненных, в том числе профессиональных, 

ценностей. Главной функцией сопровождения становится помощь в 

определении жизненных ориентиров и профессиональных перспектив, помощь 

в профессиональном и личностном самопознании и самосознании и выборе 

специализации. Осуществляется совместный со студентом прогноз успешности 

дальнейшей профессиональной карьеры.  

На всех этапах в ходе занятий и тренингов осуществляется работа над 

следующими проблемами: формирование эффективных форм общения со 

сверстниками и взрослыми, снижение тревожности, создание адекватного 

«образа Я», оптимизация межличностного общения. Студенты получают 

знания о способах повышения самооценки и уверенности в своих силах, навыки 

по саморегуляции эмоциональных состояний, умения, связанные с 

конструктивным общением.  Ведется работа по программе «Профессия, 

возможности, достижения» (тренинг). В ходе данного тренинга студенты 

техникума работают над проблемой успешного трудоустройства в непростых 

современных условиях, получают знания о самопрезентации при устройстве на 

работу, о личностных качествах, необходимых в жизни, о способах решения 

возникающих проблем и конфликтов, умение работать в команде, 

сотрудничать. Регулярно проводятся тренинги по формированию 

коммуникативных навыков, на которых студенты получают знания о правилах 

эффективного общения, навыки взаимодействия с окружающими людьми, 

учатся устанавливать контакты и поддерживать общение. Проводятся тренинги 

личностного роста, в ходе которых студенты работают над особенностями 

своей личности, развивают свои сильные стороны и корректируют слабые.  

С целью выявления эффективности реализуемого психолого-

педагогического сопровождения студентов 1-го курса совместно с педагогом-

психологом техникума нами проведена первичная диагностика личностного 

потенциала студентов и смысложизненных ценностей. Исследование 

проводилось в сентябре 2021 года. Всего было опрошено 40 чел. студентов 

первого курса. В результате исследования жизненных планов у студентов 

первого курса в начале учебного года было выявлено, что респонденты 

отмечают следующие препятствия в осуществлении профессиональных 
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намерений: плохая информированность о выбранной профессии у 18 чел. (45 

%), неуверенность в себе и низкая самооценка у 14 чел.(35%) первокурсников, 

отсутствие устойчивого интереса у 26 чел. (60 %) первокурсников. Причем,    

71% опрошенных не имеют представлений о месте будущей работы. В сентябре 

– октябре 2021 года с первокурсниками педагогами техникума проводились 

тренинги коммуникативности, уверенности в себе, для желающих проводилось 

индивидуальное консультирование и внедрялась волонтерская программа 

«Поможем младшему другу».  

Волонтерская программа – это разновидность индивидуальной работы с 

принятыми в техникум студентами. Волонтер – студент 3 курса, с отличной и 

хорошей успеваемостью. Волонтеры работают с первокурсниками по желанию. 

Основными задачами волонтерской программы являются: привитие 

первокурсникам интереса к учебной деятельности по выбранной профессии; 

формирование готовности к профессиональному становлению и саморазвитию; 

адаптация к обучению в техникуме, к его корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций техникума и правил поведения в образовательном 

учреждении, сознательного и творческого отношения к выполнению учебных 

обязанностей. В конце ноября 2021 года по результатам исследования 

жизненных планов у студентов первого курса было выявлено, что у 

респондентов улучшилась информированность о выбранной профессии -35 чел. 

(87,5 %): студенты получили не только понятие о профессии, но и приобрели 

устойчивый интерес к получаемой профессии, так как старшекурсники 

рассказали им о производственной практике. Кроме этого, у первокурсников 

повысилась самооценка. При этом все опрошенные получили представление о 

месте будущей работы.  

Все изложенное выше дает возможность сделать вывод об эффективности 

системы психолого-педагогического сопровождения профессионально-

личностного развития студентов ГБПОУ «Донецкий строительный техникум». 
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Аннотация. В статье автором затрагиваются вопросы сотрудничества 

педагогических работников и студентов как равноправных субъектов общения в рамках 

образовательного процесса, в рамках взаимного уважения автономии каждого. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, равноправные партнеры, 

обучение и профессиональное развитие.     

 

В последнее десятилетие в системе образования складывается особая 

культура поддержки и помощи студенту в учебно-воспитательном процессе – 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности педагога, направленная на создание 

психолого-педагогических условий для успешного обучения, воспитания и 

профессионально-личностного развития студента в ситуации взаимодействия. 

Новые образовательные задачи требуют от участников образовательного 

процесса воплощения в новые отношения. Преподаватель и студент должны 

сотрудничать как равноправные партнеры общения, требуется создать единое 

психологическое пространство для успешного достижения конечного 

результата обучения. Решить данную задачу можно с помощью психолого-
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педагогического сопровождения студентов и преподавателей в рамках 

взаимного уважения автономии каждого из субъектов [3]. 

Главная цель сопровождения связана с перспективным направлением 

деятельности студента, ориентированной на максимальное содействие его 

личностному и профессиональному развитию. Сопровождение рассматривается 

как процесс, как целостная систематическая деятельность преподавателя, в 

рамках которой могут быть выделены три обязательных, взаимосвязанных 

компонента: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

студента и динамики его личностного развития в процессе обучения; 

- создание психолого-педагогических и социальных условий для развития 

личности студентов, их успешного обучения и профессионального развития; 

- создание специальных психолого-педагогических и социальных условий 

для оказания помощи студентам, имеющим проблемы в обучении  (данное 

направление деятельности ориентировано на студентов, у которых выявлены 

определенные пробелы в подготовке, а также в усвоении учебного материала, в 

социально принятых нормах поведения, в общении с преподавателями и 

товарищами по группе, в повышенном уровне тревожности. Для оказания 

психолого-педагогической помощи таким студентам продумана система 

мероприятий, позволяющих им преодолеть или компенсировать возникшие 

проблемы). 

Определение понятия социально-психологического статуса студента дает 

возможность получить ответ на вопрос, что именно нужно знать о студенте для 

организации условий его успешного обучения и развития.  

С первых же дней пребывания в техникуме первокурсники сталкиваются 

с новой структурой учебного заведения, с новой системой обучения, новыми 

требованиями, новым коллективом. Неизбежно возникает перестройка 

школьного стереотипа учебной деятельности, идет активный процесс 

приспособления первокурсников к новым условиям образовательной среды. 

Сотрудниками психологической службы и администрацией техникума 

определены основные положения психологического сопровождения студентов 

и педагогов: 

- выявление студентов, требующих особого внимания и контроля; 

- составление социально-психологического портрета группы; 

- составление рекомендаций педагогам и классным руководителям групп; 

- проведение педсоветов по адаптации студентов 1 курса. 

Основными методами работы со студентами «группы риска» являются 

диагностика и профилактические беседы. Психодиагностические методики 

выбираются в зависимости от причины попадания студента в «группу риска»: 
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- низкая успеваемость; 

- низкая посещаемость;  

- девиантное поведение; 

- семейные и личностные проблемы. 

Приоритетными в работе являются тренинги (проводит педагог-

психолог), диагностическое и консультативное направления. Результаты 

диагностики ложатся в основу системы консультативной и тренинговой работы 

[2]. 

Также проводится исследование эмоциональных состояний студентов, 

уровня тревожности, агрессивности, стрессоустойчивости, соблюдения 

рекомендаций здорового образа жизни. Со студентами проводятся круглые 

столы, классные и воспитательные часы («Мы вместе», «Воспитание лидера», 

«Я и моя жизнь», «Ты не один», «Жизнь без конфликтов», «Толерантность», 

«Умей сказать «нет» вредным привычкам»), агитация здорового образа жизни, 

агитация в спортивные кружки и секции, освещение спортивных достижений 

техникума. 

Образовательное учреждение становится местом, где неразрывно 

осуществляются две функции образовательного процесса: профессиональная и 

образовательная подготовка, а также обеспечение социального сопровождения. 

При таком подходе к обучению педагогам и студентам необходимо 

взаимодействовать новыми способами с тем, чтобы опыт, приобретаемый в 

аудитории, становился подготовкой к жизни, процессом наставления и 

содействия, поощрением думать и самостоятельно решать значимые жизненные 

задачи. 

Современному обществу нужны выпускники, готовые к включению в 

дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие 

перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом 

зависит от компетентности выпускников, проявляющейся в способности и 

готовности их к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые 

приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на 

самоопределение и самореализацию. 

С целью подготовки к взрослой самостоятельной жизни с выпускниками 

проводятся  беседы: «Готовность к взрослой трудовой жизни»», «Семейный 

бюджет», «За что я люблю свою профессию». 

Психолого-педагогическое сопровождение в системе профессионального 

образования предполагает использование совокупности развернутых во 

времени форм и методов воздействия на личность студента, включение его в 

разнообразные профессионально значимые виды деятельности 

(познавательную, учебно-профессиональную, трудовую и др.). Всѐ выше 
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изложенное предусматривает целью формирование у студента системы 

профессионально важных знаний, умений, качеств, форм поведения и 

индивидуальных способов выполнения профессиональной деятельности. 

Результатом такого комплексного подхода к организации психолого-

педагогического сопровождения является ориентация будущего специалиста на 

профессиональную деятельность и устойчивое отношение к себе как к субъекту 

определенной профессии. 

Таким образом, роль психолого-педагогического сопровождения состоит: 

- в специальной деятельности всего педагогического коллектива, 

направленной на изменение отношений субъектов образовательной 

деятельности; 

- в создании условий для повышения качества образования, а также 

развитии у студентов процессов самопознания; 

- в самоопределении, саморегуляции и самореализации; 

- в создании рефлексивно-инновационной среды, которая формирует у 

студентов гуманистическую позицию, психолого-педагогические компетенции. 
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модели психолого-педагогического сопровождения студентов в рамках компетентностно-

ориентированного подхода. Рассмотрены приоритетные направления работы по 

выстраиванию связи между настоящим «ещѐ студентом» и будущим «уже 

трудоустроенным специалистом».    
 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, компетентностно-

ориентированный подход, выпускник среднего профессионального образования, формы и 

методы психолого-педагогического сопровождения. 

 

Психологическое сопровождение в системе современного 

профессионального образования в своей деятельности ориентировано на 

обучающегося как на субъект образовательного процесса, на максимальную и 

достаточно быструю актуализацию потенциала каждого студента, на 

сохранение его психологического и физического здоровья. 

Существует множество подходов к толкованию понятия «психолого-

педагогическое сопровождение».  

Под сопровождением, по мнению Е. И. Казаковой, понимается метод, 

обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. При этом 

субъект развития определяется и как развивающийся человек, и как 

развивающаяся система. Ситуация жизненного выбора - множественные 

проблемные ситуации, при разрешении которых ребенок учится определять для 

себя путь прогрессивного или регрессивного развития. [4] 

В работе Щеголь отмечено, что психолого-педагогическое 

сопровождение - это целостная, системно организованная деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной 

среде. [7] 

М. Р. Битянова пишет, что сопровождение — это система 

профессиональной деятельности психолога, направленной на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях взаимодействия. [1] 

Сегодня важную роль в процессе подготовки специалистов среднего 

звена приобретает ориентация на личность и компетентность, позволяющая 

существенно облегчить процесс адаптации молодежи к профессиональной 

среде, повысить уровень профессиональной мотивации и 

конкурентоспособность. 

Главными чертами выпускника согласно требованиям Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, являются его 

компетентность и мобильность, способность к самостоятельной деятельности, к 
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поиску информации, работе в команде, отстаивание собственной позиции, 

нести ответственность за принятые решения и т.д., т. е. сформированность 

общих компетенций. [2] 

Цель психологического сопровождения студентов среднего 

профессионального образования - формирование личностных характеристик, 

отвечающих требованиям государственного стандарта, создание 

благоприятных условий для успешного развития молодежи, обеспечения 

личностного развития, социального и профессионального самоопределения, 

становления и самореализации.  

Психолого-педагогическое сопровождение компетентностно-

ориентированного подхода в системе СПО можно представить в виде 

следующей модели: 

1)    Психодиагностика; 

2)    Психолого-педагогическое консультирование; 

3)    Развивающая и психокоррекционная работа; 

4)    Профилактическая работа; 

5)    Психологическое просвещение. 

Психодиагностика – это первый и самый главный этап психологического 

сопровождения обучающегося. Она позволяет прогнозировать определенные 

особенности развития студента на дальнейших этапах обучения, предупреждать 

потенциальные нарушения и трудности в обучении. По результатам 

психодиагностики студента планируется дальнейшая работа, а именно: 

консультации, формы коррекционной и профилактической работы, 

направленные на решение конкретных проблем обучения, поведения или 

психологического самочувствия. 

Психолого-педагогическое консультирование. Психолог работает с 

проблемами повседневной и учебной жизни, в которую включена личность 

студента. Сюда могут входить трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками и адаптации, трудности принятия решения, жизненного и 

профессионального выбора, сложности переживания кризисных периодов, а 

также трудности личностного роста и совершенствования. Огромный круг 

таких проблем и составляет предмет психологического консультирования. В 

зависимости от проблемных ситуаций студентов и их индивидуальных 

особенностей психологическое консультирование бывает индивидуальным или 

групповым. 

Развивающая и психокоррекционная работа. Данное направление 

предполагает активное воздействие психолога на процесс развития личности 

студента, его профессионального становления. Для этого используются 

разнообразные методы активного обучения (психологические тренинги, 
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ролевые и деловые игры, дискуссии и пр.), что способствует проявлению у 

студентов самостоятельности мышления, повышению возможностей в 

обучении, поведении, в отношениях с другими людьми, раскрытию 

потенциальных творческих резервов, формированию собственной социальной 

позиции и т.д. Планы и программы психокоррекционной работы 

разрабатываются с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов, результатов психодиагностики, запросов кураторов, классных 

руководителей или мастеров производственного обучения.  

Профилактическая работа. Подготовка студентов к осознанию и 

конструктивному моделированию тех сфер жизни, в которых они хотели бы 

реализовать свои способности и знания (творческая деятельность, 

профессиональная карьера, семейные отношения, и др.). Предупреждение 

конфликтных взаимоотношений между участниками образовательного 

процесса, на различных уровнях межличностных отношений. Профилактика 

девиантного поведения у студентов, предостережение от деструктивных и 

аутоагрессивных тенденций.  

Психологическое просвещение. Традиционная составляющая любого 

образовательного процесса, которая предполагает повышение уровня 

психологической компетентности педагогов, студентов и их родителей в 

различных областях жизнедеятельности, в процессе развития и обучения, а 

также в межличностном взаимодействии. 

Формы и методы психологического сопровождения студентов могут 

быть разными. Это и интерактивные методы обучения, проблемный метод, 

метод проектов, мозговой штурм, диалоговые методы, занятия с элементами 

тренинга, ролевые и деловые игры и т.д. 

Занятия с элементами тренинга имеют ярко выраженную практическую 

направленность. Они направлены на отработку конкретного навыка – будь то 

ведение деловых переговоров или решение конфликтной ситуации; имеют 

краткосрочный формат, повышают личную эффективность и 

самостоятельность студентов. 

Ролевые и деловые игры содержат различные интерактивные компоненты 

и представляют собой интерактивное взаимодействие, которое позволяет 

обучающимся отработать различные навыки на простых смоделированных 

учебных ситуациях. Предполагается, что в подобных условиях в будущей 

профессиональной деятельности студенты смогут применить полученные 

навыки. 

Психологическое сопровождение компетентностно-ориентированного 

подхода в системе среднего профессионального образования – это 

выстраивание связи между настоящим «ещѐ студентом» и будущим «уже 
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трудоустроенным специалистом». Приоритетными направлениями в этой 

работе являются: 

 формирование образа будущей профессии (образа себя в качестве 

будущего специалиста, понимания важности своей профессии); 

 повышение уровня готовности студентов к самостоятельной и 

трудовой жизни в целом и к работе по избранной профессии в частности; 

 психологическое сопровождение процесса планирования 

профессиональной деятельности (особенности самопрезентации, правильного 

прохождения собеседования и написания резюме); 

 коррекция профессиональной неуверенности (особенно связанной с 

чувством некомпетентности из-за отсутствия опыта работы и низкой 

самооценкой); 

 формирование навыков профессионального общения (развитие 

чувства профессионального такта, понимание роли общения в 

профессиональной деятельности, бесконфликтность взаимодействия); 

 проведение развивающих занятий с элементами тренинга карьерного 

роста (по развитию организаторских и лидерских способностей, усилению 

социальной активности). 

Таким образом, психологическое сопровождение студентов в рамках 

компетентностно-ориентированного подхода в системе среднего 

профессионального образования создает условия для саморазвития личности, 

позволяет реализовывать творческий и профессиональный потенциал, что, в 

конечном счете, способствует формированию общих компетенций 

выпускников учреждений среднего профессионального образования, 

обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность их на рынке 

труда. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы общения как социально-

психологическая проблема, механизмы восприятия человека человеком 
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психотехника общения, объективные отношения 

 

Взаимодействие человека с окружающим его миром осуществляется в 

системе объективных отношений, которые складываются между людьми в их 

общественной жизни. 

Объективные отношения и связи (отношения зависимости, подчинения, 

сотрудничества, взаимопомощи и др.) неизбежно и закономерно возникают в 

любой реальной группе. Отражением этих объективных взаимоотношений 

между членами группы являются субъективные межличностные отношения. 

Общение — одна из форм взаимодействия людей в процессе их дея-

тельности. 

В едином процессе общения можно условно выделить три стороны: 

6. коммуникативная (передача информации); 

mailto:tgttorez@mail.ru
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7. интерактивная (взаимодействие); 

8. перцептивная (взаимовосприятие). 

Коммуникативная сторона может быть охарактеризована как обмен 

информацией между участниками совместной деятельности (язык — одно из 

важнейших средств общения). 

Интерактивная сторона — обмен в процессе речи не только словами, но 

и действиями, поступками. 

Перцептивная сторона — зависит от отношения к конкретному 

партнеру по общению; наличие и степень выраженности чувств близости, 

симпатии, дружбы, готовности принять позицию партнера. 

Рассматриваемое в единстве этих трех сторон общение выступает как 

способ организации совместной деятельности и взаимоотношений включенных 

в нее людей. 

Коммуникация — это обмен информацией, значимой для участников 

общения. 

Коммуникация — это процесс передачи информации от отправителя к 

получателю. 

Отправитель, цель которого заключается в том, чтобы оказать на 

получателя определенное воздействие, передает то или иное сообщение с 

помощью определенного кода. Получатель, чтобы понять это сообщение, 

должен его декодировать. 

Все средства общения делятся на две большие группы: вербальные 

(словесные) и невербальные. 

Невербальные средства общения. 

Невербальное поведение человека неразрывно связано с его психическим 

состоянием и служит средством его выражения . 

В процессе общения невербальное поведение выступает как показатель 

скрытых для непосредственного наблюдения индивидуально-психологических 

и социально-психологических характеристик личности. 

Вербальные средства общения. 

Как бы ни были важны чувства, эмоции, отношения людей, но общение 

предполагает не только и не столько передачу эмоциональных состояний, 

сколько передачу информации. Содержание передается при помощи языка. При 

этом частично искажается смысл информации, частично происходит ее потеря. 

 В процесс общения включены, по меньшей мере, два человека. В актах 

взаимного познания должно быть выделено действие трех важнейших 

механизмов межличностного восприятия: идентификации, рефлексии и 

стереотипизации. 
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Идентификация — это способ понимания другого человека через 

осознанное или бессознательное уподобление его характеристикам самого 

субъекта. 

Осознание субъектом того, как он сам воспринимается партнером по 

общению, выступает в форме рефлексии. 

Стереотипизация — классификация форм поведения и интерпретации 

их причин путем отнесения к уже известным или кажущимся известными 

явлениям, т. е. отвечающим социальным стереотипам. 

В основе восприятия незнакомых ранее людей и людей, с которыми уже 

имеется определенный опыт общения, лежат разные психологические 

механизмы: 

1.восприятие незнакомых осуществляется на основе психологических 

механизмов межгруппового общения; 

2.восприятие знакомых осуществляется на основе психологических 

механизмов межличностного общения. 

Люди, вступающие в общение, не равны: они отличаются друг от друга 

по своему социальному статусу, жизненному опыту и т. д. 

При неравенстве партнеров наиболее часто применяется схема вос-

приятия, которая приводит к ошибкам неравенства. В психологии эти ошибки 

получили название ―фактор превосходства‖. Схема восприятия такова. При 

встрече с человеком, превосходящим нас по какому-то важному для нас 

параметру, мы оцениваем его несколько более положительно, чем было бы, 

если бы он был нам равен. 

Если же мы имеем дело с человеком, которого в чем-то превосходим, то 

мы недооцениваем его. 

Превосходство фиксируется по одному параметру. 

Переоценка (или недооценка) — по многим параметрам. 

Для того чтобы подействовал фактор превосходства, нам надо это 

превосходство сначала оценить. 

Для определения этого параметра есть два основных источника 

информации: 

одежда человека, его внешний оформление, включая такие атрибуты, как 

знаки отличия, прическа, награды, драгоценности, а в определенных случаях: 

машина, оформление кабинета и т. д. 

манера поведения человека (как сидит, ходит, разговаривает, куда 

смотрит и т. д.) 

Поэтому выделение превосходства какими-то внешними, видимыми 

средствами всегда существенно. 
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Действие фактора привлекательности при восприятии человека 

заключается в том, что под его влиянием какие-то качества человека 

переоцениваются или недооцениваются другими людьми. 

Ошибка в том, что если человек нам нравится (внешне), то одновременно 

мы склонны считать его более умным, хорошим, интересным и т. д., т. е. 

переоценивать многие его личные характеристики (эксперимент учителям — 

―личные дела учеников‖ — определить уровень интеллекта, планы на будущее, 

отношение со сверстниками. Одно дело давали с разными фото. Красивые дети 

получали более высокую оценку своих возможностей). 

Фактор отношения к нам. Люди, хорошо к нам относящиеся, 

оцениваются выше тех, которые к нам плохо относятся. 

Эффект ореола (―привлекательные‖ внешне — оцениваются по-

ложительно, тогда как ―непривлекательные‖ — отрицательно). 

Сущность эффекта ореола заключается в том, что общее благоприятное 

впечатление, оставляемое человеком, приводит субъекта к положительным 

оценкам и тех качеств, которые не даны в восприятии; вместе с тем общее 

неблагоприятное впечатление порождает соответственно отрицательные 

оценки. 

Психотехника общения. 

Человека встречают по внешнему ―облику‖ имея в виду, конечно, и 

одежду, но не в первую очередь. Источник информации — тело человека, 

взгляд, руки, плечи, походка и многое другое, что можно объединить словами 

―внешний облик‖. 

Любому нашему физическому действию предшествует готовность его 

совершить, когда ―я хочу‖ или ―мне надо‖ будут источниками энергии к 

предстоящему действию. 

Готовность человека к выполнению предстоящего действия называется 

“мобилизацией” — это индикатор готовности и желания совершать 

предстоящее действие. 

Мобилизация подразделяется на десять условных степеней. 

Нулевая степень: человек спит. 

Десятая: человек именно сейчас решает вопрос жизни и смерти. 

Оптимальная готовность к любому вашему действию — это пятая 

степень. Весь Ваш облик в этой степени как бы говорит: Я готов с вами 

работать, я догадываюсь, что меня ждут всякие неожиданности вашего 

поведения, но я к ним готов, более того, я хочу, чтобы мы с вами хорошо и с 

пользой сейчас потрудились. 
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Т. е. ―мобилизация‖ — это скорее образ жизни. Это собранность, 

подтянутость, готовность к выполнение» любого предстоящего действия или 

дела. 

―Мобилизация‖ — это состояние психофизической готовности к 

грядущим действиям. 

Во внешнем облике можно увидеть еще одну составляющую, которая 

свидетельствует об эмоциональном состоянии этого человека. 

Данный параметр называется ―Вес‖ — индикатор эмоционального 

состоянии 

1.Тяжелый вес. 

2.Вес, с неохотой. 

3.Легкий вес. 

4.Вес с достоинством (человек объективно оценивает самого себя, знает 

свои положительные и отрицательные стороны, в меру любит себя за свою силу 

и в меру презирает себя за свои слабости). 

И третья категория бессловесных действий это ―Пристройка‖ — 

индикатор отношения между взаимодействующими сторонами, показатель 

позиции сторон в общении — это мимика, жестикуляция, поза. 

Характер пристроек — это индикатор отношения человека к тем, с кем он 

взаимодействует, общается в данную минуту. 
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Современное среднее профессиональное образование вышло на 

стратегические позиции, которые позволяют осуществлять переход к 

образованию, прокладывающему дорогу в будущее, становящемуся важнейшим 

ресурсом культурного развития человека и общества. 

В среднем профессиональном образовании цели ориентированы на 

формирование компетенций, которые будут востребованы выпускником 

образовательного учреждения СПО на протяжении всей его жизни и 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, компетентностный подход сопрягается с готовностью 

человека к активной деятельности в различных сферах жизни и решению 

нестандартных задач, выступает основой воплощения личностных смыслов в 

обучении и самореализации. 

Разделение компетенций на профессиональные и общекультурные в 

государственных образовательных стандартах среднего профессионального 

образования осуществляется по сферам их функционирования: 

профессиональные компетенции детерминированы определенными видами 

трудовой и служебной деятельности. Действенность формирования этих 

компетенций напрямую коррелирует с уровнем их соответствия реальной 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, возникшие в модели производственного образования 

узкоспециализированного обучения, всегда востребованы в определенных 

профессиональных сферах [3]. 

Общекультурные компетенции, появившиеся в образовательных 

стандартах среднего профессионального образования как личностные 

требования к выпускнику, предопределяют продуктивность социокультурной 

деятельности человека и выступают новообразованиями личности «широкого 

радиуса функционирования» [3]. Это позволяет говорить о высокой степени их 

актуальности и востребованности в различных сферах жизнедеятельности 

современного человека.  

К причинам, осложняющим формирование общекультурных компетенций 

в системе среднего профессионального образования, педагоги относят их 

слабое взаимодействие с содержанием социально-гуманитарных дисциплин, 

подмену диагностики методами проверки и оценки предметных результатов и 

профессиональных компетенций [3]. 

Между тем личностный аспект результатов реализации 

компетентностного подхода к среднему профессиональному образованию 

отражают трактовки понятий «компетентность» как актуального личностного и 

«способность» как «индивидуально-психологической особенности личности, 
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являющейся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

деятельности». 

Этими свойствами обусловлен интерес психологов и педагогов к 

диагностике личностных результатов на всех ступенях образования. В 

антропоцентрированной педагогике акценты смещаются с диагностики 

«селекции личности по тем или иным наличным способностям» на диагностику 

развития личности, сопоставленную с «деятельностным подходом к человеку» 

[1]. В этом качестве самодиагностика выступает как самостоятельный процесс 

конструирования новых психолого-педагогических знаний о возможностях 

образования и самообразования личности в течение всей жизни. 

В условиях системно-деятельностного (компетентностного) и личностно 

ориентированного подходов к реализации требований государственных 

стандартов среднего профессионального образования логично, чтобы «субъект 

целеполагания становился и субъектом соотнесения цели с результатом, то есть 

оценивания собственной деятельности» [4, с. 133].  

Трактовка понятий «способность» и «компетентность» как личностных 

новообразований актуализирует проблему целенаправленного обучения 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования приемам самодиагностики.  

Решение этой проблемы в организациях среднего профессионального 

образования связано с комплексом педагогических условий:  

- дополнением фонда оценочных средств профессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей специальными диагностическими заданиями;  

- включением в содержание общегуманитарного и социально-

экономического цикла учебного плана специальностей среднего 

профессионального образования тем, актуализирующих значение 

самодиагностики для личностного и профессионального становления будущего 

специалиста;  

- дополнением компетентностно-ориентированных заданий критериями 

диагностики и самодиагностики уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов среднего профессионального 

образования. 
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Современное образование находится в постоянном поиске новых 

векторов и направлений развития, это связано, в первую очередь с постоянно 

изменяющимися требованиями к специалистам в разных областях. Сегодня не 

достаточно иметь определѐнную квалификацию, необходимо обладать 

личностными качествами и свойствами, такими как коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, гибкость и т.д. Именно поэтому в государственных 

образовательных стандартах выдвигаются требованияне только к овладению 

профессиональными, но и общими компетенциями.  

Стоит отметить, что если требования к овладению профессиональными и 

личностными компетенциями находят своѐ отражение с 2015 года в Донецкой 

Народной Республике в государственных образовательных стандартах, то 

требования к организации воспитания обучающихся в Донецкой Народной 

Республике закрепились недавно. Приказом Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 26.03.2021 года № 265-IIНС  Закон Донецкой 

mailto:anastasiya.luka@mail.ru
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Народной Республики «Об образовании» дополнен статьѐй 10
1
, в которой 

выдвигаются общие требования к организации воспитания обучающихся. В 

данной статье воспитание обучающихся при освоении имиобразовательных 

программ среднего профессионального образованияосуществляется на основе 

включаемых в такие образовательные программы рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Примерная рабочая программа воспитания – это комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в образовательной 

организации, реализующей программы среднего профессионального 

образования. Необходимость в разработке рабочей программы воспитания 

связана с тем, что формирование профессиональных и общих компетенций 

возможно только в условиях постоянного интегрирования в целостный 

образовательный процесс,  неотъемлемой частью которого является 

воспитательная деятельность. 

Воспитательная деятельность направлена на достижение обучающимися 

личностных результатов. Необходимо отметить, что личностные результаты 

должны соответствовать единому подходу к воспитанию подрастающего 

поколения и молодѐжи в Донецкой Народной Республике. В статье 2 Закона 

ДНР «Об образовании»  воспитание рассматривается как «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, к памяти защитников 

Донецкой Народной Республики и подвигам Героев Донецкой Народной 

Республики, закону и правопорядку, старшему поколению, человеку труда, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям, природе и окружающей среде» [1].  

В рабочую программу воспитаниявключаются личностные результаты, 

которые необходимо достигнутькак  при реализации самой программы 

воспитания, так и личностные результаты, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности. Иными словами, личностные 

результаты – это общие компетенции и их содержание не может 

противоречить друг другу. 

Учитывая требования законодательства Донецкой Народной Республики 

и государственных стандартов среднего профессионального образования к 

подготовке выпускников, становится понятным, что при компетентностно-

ориентированном подходе в образовательной организации среднего 
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профессионального образования должна быть создана социокультурная среда и 

условия для всестороннего развития личности. Решение данных задач — это 

согласованная деятельность всех участников образовательного процесса, где 

одну из ключевых ролей занимает грамотная работа куратора. 

Куратор выполняет роль наставника, воспитателя, организатора на 

протяжении всего периода обучения студента в образовательной организации. 

Одной из основных задач куратора группы – содействие в личностном росте 

обучающегося.  

В ГБПОУ «Горловский колледж технологий и сервиса» на куратора 

возложен ряд функций: информативные, организационные, коммуникативные, 

контролирующие и творческие. Немаловажным является обязанность куратора 

за контролем успеваемости  и посещаемости студентов. Становится понятным, 

что реализация всех задач и выполнение всех функций возможно только в 

условиях созданной благоприятной психологической обстановке в группе. В 

данном случае в колледже на первом курсе куратор совместно с педагогом-

психологом проводитдиагностику на изучение склонностей, интересов и 

индивидуальных особенностей каждого студента.По результатам 

диагностической работы выстраивается модель индивидуальной работы с 

каждым обучающимся. 

Важную роль в работе куратора  играетвоспитательный час. 

Формирование общих компетенций у студентов и достижение ими личностных 

результатов наиболее эффективно во время проведения воспитательных 

мероприятий.  

В ГБПОУ «Горловский колледж технологий и сервиса» календарный 

план воспитательной работы в рабочих программам воспитания по профессиям 

и специальностям включает в себя направления воспитательной работы, 

необходимые для достижения обучающимися личностных результатов: 

  -  патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

 - правовое воспитание; 

 - воспитание экологической культуры; 

 - физическое воспитание и формирование здоровьесберегающей среды 

здорового образа жизни; 

 - формирование профессиональной направленности; 

 - профилактика терроризма и экстремизма; 

 - работа с родителями (законными представителями). 

Темы воспитательных часов по соответствующим направлениям 

сформулированы для каждого курса в соответствии с их возрастными 

особенностями. 
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 На первом курсе темы носят информационный характер. Куратор 

знакомит обучающихся с понятиями, терминами, общими сведениями о 

событиях, явлениях, исторических датах. 

 На вторых курсах обучающиеся на основании полученных 

представлений рассуждают на заданную тему, высказывают свою точку зрения, 

делают самостоятельно выводы. При этом куратор отдаѐт предпочтение таким 

актуальным формам проведения воспитательного часа, как мозговой штурм, 

дискуссия, круглый стол.  

На выпускных курсах со студентами куратор проводит брифинги, 

конкурсы презентаций, семинары, конференции, обобщая полученные на 

предыдущих курсах знания, собственный опыт и сформировавшиеся ценности. 

Таким образом, куратор избегает однотипности воспитательных часов, при 

этом формирование общих компетенций происходит поэтапно и даѐт 

возможность проследить уровень достижения личностных результатов 

обучающегося на каждом курсе обучения. 

Для эффективной воспитательной деятельности, направленной на 

формирование у студентов общих компетенций, на достижение личностных 

результатов очень важно, чтобы куратор относился с уважением к студентам, 

стал для них помощником в трудных ситуациях, и мотивировал их к 

достижению поставленных целей.  

Таким образом, роль куратора в формировании у студентов общих 

компетенций и достижении личностных результатов очень важна. Куратор 

должен проводить активную работу со студентами, заинтересовывать их в 

будущей профессиональной деятельности. Это может помочь увеличить 

успеваемость в группе и получить более настроенных на обучение студентов, 

которые в будущем станут компетентными специалистами. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам психологического сопровождения 

формирования профессиональной и личностной компетенций будущих специалистов 

среднего звена, в рамках реализации совершенствования образовательного процесса,  а 

также создание психологически комфортной образовательной среды.  

 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, компетентностный подход, 

психологическое сопровождение, психологическое просвещение, психодиагностика, 

профессиональные качества, личностные качества.  

  

В настоящее время, совершенствование образовательного процесса 

требует новой психолого-педагогической основы, в компетентностно-

ориентированной образовательной среде не только обучающимся, но и 

преподавателям необходимо ознакомиться с широким спектром 

инновационных образовательных технологий для совершенствования 

образовательного процесса, освоить новые для них умения и навыки, в этой 

ситуации не помешает помощь педагога-психолога, который подскажет, как 

лучше формировать те или иные навыки, какие мнемоники использовать для 

увеличения объема памяти, как научить фокусировать внимание на конкретной 

проблеме.  

Психологическое сопровождение - это система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития личности педагога и обучающегося в ситуациях педагогического 

взаимодействия в рамках образовательной среды. 

Психологическое просвещение - традиционная составляющая 

педагогической практики. Прежде всего, речь идѐт о психологических знаниях 

и навыках, позволяющих педагогам: организовать более эффективно 

образовательный процесс, построить взаимоотношения на взаимовыгодных 

началах, осознать и осмыслить себя в профессии и общении со всеми 

участниками педагогического взаимодействия. 

mailto:0709natali-vernichenko@mail.ru
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В рамках модели организации психологической службы, формулируется 

основной принцип психологического просвещения педагогов - сочетание 

теоретический знаний и умений с практической деятельностью.  Реализация 

компетентностно-ориентированного аспекта образовательного процесса 

обусловлена открытостью обучающей модели, которая подразумевает 

активность обучающихся в первую очередь, взаимодействие и интерактивный 

обмен информацией с образовательной средой (отсюда и стремление сделать ее 

максимально комфортной для обучающихся); стремление к 

самосовершенствованию, самореализации, к повышению эффективности 

обучения; изменение отношений при управлении образовательным  процессом 

(обучающий - обучающийся), что предполагает развитие атмосферы дискурса, 

сотрудничества и взаимодействия (преподаватель и студенты должны стать 

равноправными участниками конструктивного диалога); ориентацию учебного 

процесса на саморазвитие личности, формирование ее ценностных ориентаций, 

смыслообразующей образовательной деятельности. Взаимодействие 

обучающихся между собой - это новая форма интерактивного образования, 

которое станет вызовом мышлению и практике девяностых годах - это 

взаимодействие обучающихся в составе группы или без нее, в присутствии 

преподавателя или без него, в реальном времени или асинхронно. Студент 

может в одиночку или вместе с преподавателем изучать принципы лидерства и 

групповых взаимоотношений. Однако на этапе практического применения 

знаний и их оценки приобретенный опыт работы в группе становится наиболее 

ценным как для самих обучаемых, так и для их преподавателя. Совокупность 

психолого-педагогических условий реализации интенсивной модели 

компетентностного учебного процесса средствами инновационных 

образовательных технологий, представляет собой комплекс взаимосвязанных 

компонентов: концептуальной основы (социальный заказ общества, 

методологическая основа, теоретическая основа); содержательной части 

обучения (цели обучения - общие и конкретные, содержание учебного 

материала); и процессуальной части обучения (сюда входят организация 

учебного процесса; формы учебной деятельности студента; управленческая 

деятельность преподавателя, диагностика результатов учебного процесса - 

новые фонды оценочных средств). В современном обществе обучение, 

направленное на простую передачу знаний от преподавателя к студенту, 

становится неэффективным, то более важным оказывается формирование у 

студента компетенций, таких знаний и способностей, личностных качеств, 

которые делают для него посильной самостоятельную ориентацию в мире 

знаний и умений. Понятие «компетентность» появилось в модели 

психологического развития человека, развившейся из идей теории деятельности 
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и поведенческих теорий. Эта модель, используя социально-когнитивный 

подход, обращает внимание на развитие познавательной активности человека, 

на его стремление к полноте и внутренней непротиворечивости знаний о себе и 

мире. При использовании компетентностного подхода обучающийся постоянно 

сконцентрирован на решении проблем и стремится добиваться более 

эффективных решений, стараясь уменьшить затраты ресурсов (когнитивных 

или физических) при достижении конечного результата. Решающее значение 

для обучающегося приобретает не только овладение суммой конкретных 

знаний, но как главная цель - умение их самостоятельно приобретать, 

анализировать, систематизировать, а также синтезировать новые знания на 

основе уже имеющихся (таксономия Блума), незаменимыми являются и навыки 

их использования для принятия решений в будущей профессиональной 

деятельности. Кроме формирования общих компетенций обучающемуся 

приходится иметь дело с профессиональными формами компетентности, 

которые предполагают умение решать проблемы и задачи в профессиональных 

видах деятельности. Для этого у обучающегося должны быть сформированы 

определенные знания, включая профессиональные и узкоспециальные, а также 

особые способы мышления и практические навыки. Формирование 

компетентностей приводит к тому, что у обучающегося появляется способность 

моделировать свою деятельность и оценивать последствия своих действий 

заранее и на будущее. Это позволяет ему осуществить переход от внешней 

оценки себя как личности к выработке «внутренних стандартов» оценки себя, 

своих планов, жизненных ситуаций и других людей. В основе 

компетентностного подхода лежит культура самоопределения (способность и 

готовность самоопределяться, самореализоваться, саморазвиваться). 

Профессионально развиваясь, такой специалист несет ответственность за 

самостоятельно принятое решение, определяет цели, исходя из собственных 

ценностных ориентаций, принимает на себя ответственность за результаты 

своего труда. В этом понимании компетентность интегрирует в себе три 

аспекта - когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности и 

готовность к осуществлению деятельности) и аксиологический (наличие 

определенных ценностей). К компетенциям, составляющим модель, относят: 

совокупность знаний, умений и навыков обучающегося, позволяющих ему 

выполнять ту или иную учебную работу; необходимые личностные качества; 

степень интегрированности в образовательную среду; любые характеристики 

обучающегося, значимые для образовательного процесса. Приведенные выше 

понятия, можно заключить, что под «компетенцией» можно понимать общую 

способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и 

опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированные на 
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самостоятельное участие личности в образовательном процессе, а также 

направленные на ее успешное включение в будущую профессиональную 

деятельность. Психологическое сопровождение компетентностного 

образования нельзя разделить на помощь педагогам и сопровождение 

обучающихся, так как методы, используемые для сопровождения, 

взаимосвязаны и могут применяться как к педагогам, так и к обучающимся. 

Психолого-педагогическое сопровождение компетентностного подхода 

для педагогов можно представить в виде следующей модели: 

психодиагностика;  психокоррекционная и развивающая работа;  психолого-

педагогическое консультирование;   психологическое просвещение педагогов. 

Психодиагностика - это первый и самый важный этап психологического 

сопровождения, так как она дает возможность прогнозировать определенные 

особенности развития обучающегося на дальнейших этапах обучения, 

предупреждать потенциальные нарушения и трудности. По результатам 

психодиагностики планируется конкретная форма психокоррекционной  

работы, направленная на решение конкретных проблем обучения, поведения 

или психического самочувствия.   

Психологическое просвещение педагогов - это еще одна традиционная 

составляющая любого образовательного процесса, необходимая для 

педагогической деятельности и развития личностных качеств педагога, 

связанных со способностью обеспечивать адаптацию обучающихся в 

образовательной среде и способствовать их самореализации, самоактуализации 

и самоопределению. Формами психологического сопровождения 

педагогического процесса могут быть: тренинги и семинары;  ролевые и 

деловые игры; коучинг. 

Тренинги имеют ярко выраженную практическую направленность. Они 

нацелены на отработку конкретного навыка - будь то ведение деловых 

переговоров или разговор по телефону. Имеют краткосрочный формат, 

повышают личную эффективность и самостоятельность обучающихся. 

Семинары тоже имеют практическую направленность, но в отличие от 

тренингов, носят не такой ярко выраженный прикладной характер.  Ролевые и 

деловые игры содержат различные интерактивные компоненты и представляют 

собой интерактивное взаимодействие, что позволяют обучающимся отработать 

различные навыки на простых смоделированных учебных ситуациях.  Коучинг,  

как психологическая поддержка обладает определенной пользой и 

рассматривается как метод индивидуального развития личности, техника 

раскрытия потенциала человека для повышения его личной эффективности и 

производительности. Коучинг помогает раскрыть самое лучшее в личности, 
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способствует его самостоятельному движению к решению личных и 

профессиональных задач.  

Итак, в новой образовательной парадигме традиционные технологии 

обучения, направленные, в основном, на запоминание информации, заменяются 

и дополняются новыми интенсивными педагогическими технологиями, 

разработанными с использованием интерактивных методов обучения, которые 

позволят не только ускорить развитие образовательной инфраструктуры, но и 

повысить качественный уровень обучающихся, развивающих свой 

интеллектуальный потенциал. В ходе формирования компетенций важную роль 

играет психологическое сопровождение образовательного процесса, 

направленное на создание социально-психологических условий для 

эффективности процесса обучения и психологического развития личности 

педагога и обучающегося в ситуациях педагогического взаимодействия в 

рамках образовательной среды.   
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